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ГОРНО_ЛУГОВЫЕ ЭТЮДЫ КДВКДЗСКОГО ЗАПОВЕД-
никА

l
l. Основнuе лапдшафтные черты Кавказского заповеднпка

В ближайшем сосе,lстве с о,lним из наиболее посещаечых районов
нашего союза - сочи скпм побережьем Черного моря - пс гоiным
скатам главного кавказскоI о хребта и его отрогов, выше_верхнtй
границы леса раслолоцены обширные вцсокотрiвные субальпий-
сiие луга. поражающие буйным ростом своего травостоя, яркостью
своих красок и богатством своего флористического состава. Вышс
сфальпиЙских ,тугов располагаются не rteHee красочные и каприз_
ные в своих pиcyнl(al( альпийские луговые коврыl когOрые вместе
t лежащилtи ниже l}ысокогравными оOрззованиями как 0ы венчают
гооные массивы Jападного кавказа.

' Все зfесь чу-{есно - и гро^lа.{ные заросли субальлийского высо-
котрiвья, в чilще кOтOрого свOOо.lн0 скрЕвается человек на лOша,чl.
и Uiирокий простор альпийских ковров. и необычlIая для КавкJза
нэтрон}тость луговой растrlтельвости. Целыми днями едешь по этим
гарноr-луговым скатам-и ни одной живой души, кроме дrкOго

- зверя': стада серн. горных туроs. оленей. Пасfьба скота здесь за-
прещеяп, и хоTя BU Флористическом составе мы на каяqOм шаry
вётречаем сле.lы llс.rавясго п сTбищного угнстения. o,lнaкo со вре-
меiи органIlзацuи заповеJяи}iа луга вновь блещ)п все,ми своими
нарядаЙи, всей мощью своей нетронутоЙ, веобузданноЙ природы,
И разве, ,Iеitтвительно, не ,1иковина. что з]есь, в liаких-ниOудь
8G-l00 км от Сочи. встречаются такие обширные 

^{ало 
тронrIые

чеlовеком луговые массивы, в то время ког.lа повсеместно п0 кав-
к:]зу столь обычяц сиjl ь но 

, 
вшгравленl1ые луга. И_разве не странно,

qт0 именно этим интереснейшим лугам западltого Кавказа це посвr-
,цено ни одно описание, несмотря на ,1линный список ботаниqеar(ой
ltrтературы Кавказа, й_есмотря на то, что многие ботаники загrя-
{ывали, а хногда и раOотали прOдOлжптельнс,е время в этом заме-

, 1чательном уголке природы.
_( А в то жс время иrtенпо эти луга с0 свOим лрк0 выра)кенпым

, мезофиlьным оhеаническлм типоtt, своей своеобразllоii реллкто,
. востью, своим флористичесl.им боl атствоч. в условиях искlючtt-
' теjlьвой нстрояутости пре,qставляют выдающпйся llllтepcc для па),ки,
l Мо>rtно без IlреувеличеIlия сI(азать, что е лице llx мы встречiем н^

более яркий' Й красочrrый тltп высокотравIlой трiванистоР it'

р. д. ЕлЕнЕвскнЙ
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тельности, как нигде в друaом месте Евразии. Даже воспетые мно-
гими ботаииками луга Алтая ни по мощности травостоя, ни по
богатству и яркости флоры не в состоянии конкурировать с вцсоко_
травнцми лугамlt субальпики запа]ного Кавказа. Зlесь бо,Iее юж-
вое геолрафическое положение, сравнительно большая сумfiа тепла,
при исключительном оби-lпи, как нигде в Союэе, осадков, достигаю-
цих в от:ельные годы до 3000 мм, выгоняют моцныii травостоЙ
гигаrтских двудольяых. А изоrированное, почти островное поло-
женrе в третичное время горнцх подняftй Кавказа, стык с Малой
Азией и Ираяом не мало способствовали в ироцессе развития флорц
создаяию того особого букета трав, в значительлой мере реликт0.
80го, оставляющег0 неизгладимOе впеqатr,Iение у каясlOг0, впервые
лопадающег0 в эти замечательные места.

Учитывая пробел имеюцейся литературы в облаФи высокогор-
яых.!угов западного Кавказа, мне хотелось бы в результате маршрут-
ного обследовапия территории заповедника летом l9З7 г. дать, в ка-
qестве предварительного сообщения, небольцой эскизвцй очерк лу-
гов, так !(ак более основательное описаfiие по условиям работы ми-
нувшего года не могло быть сделано.

В основном вся территория Кавказскоlо заповедника располо-
жена в области Главного Кавказского хребта. Крутые южцце скатц
последнего, обраценные к морю и зани]rtающие меньшую плоцадь
(20%), заняты преимуцественно широколиств€нпыми лесами, глав-
яым образом, буковыми, отчастп дубом и каштаном с звачите.qьпой
лримесью так назцваемых колхи,lских элементов (па]уб. рододенд-
рон понтиЙскиЙ, плющ, лавроDишня). Более пологиЙ и рJстянутыЙ
ceвepныil склон, обращенныft к кубанским степям, занимает 80%
пrощади. Это осцовная территория Кавказского заповедниl(а, по-
крытая .цорем пихтовых лесовD (по выражецию Н. А. Б у ш а),
п€реходm по оолее пOвышецнцit хреотам в открытце массивц вцсо-
когорнцх лугов.

Весь этот обширный склон с севера опоясац известковыми хреб-
тами, заходяцимн частлtlно и на территорию заповедника (г. Ачец-
бок, г. трю, г. Ятыргварта и др.). }rо особый ландшаФ преимуще-
ствевво плосковершиннцх, куэстообразttых известковнх гор, резко
выделяюцийся и по формай рельефа, и по хараюеру рllститель-
чOсти от 0олее острOвершинных гор на территOрии заповед:lика, сп0-
женной в основном !(ристаллиqескими породами и сланцаfiи преину-
цественно юрского возраста, Высшие точкн заповеднлка расположены
как по Главному хребту, так и по северным ответвлевиям его lt
достигают свыше 3000 м высоты. Это не так много по сравнениr
с центральным Кавхазом, однако, если учесть огромное коли
чество оса,lков, 0сOOенно зимних, снижаюцllх верхнюю границ)
леса местами ]о 1600-1700 м, то высоцогорная часть запове,lника
зfiачmельно больце. чеч эт(J можно лредположить, исхо.lя из вцсот-
ных отiлеток. Если принять 1800 ч как условную отметку яllжI{ей
границц субальпийского пояса. то высокогорная часть, сложен. .\
вая лугами, кустарникамlt Il криволесьеi^. занхмает прllмерно -

''ro ,ю% всей ýерритории заповедниl(а, в то время как остальная
,tнята сплOшным пOкровом гOрных лесOв, внизу оукOвцх,
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наверху пихтпвых, причем последние являlотся госпо.lствчюшим
ландшаИным Jlементом заповедника. Таким образом, 

"",iок6aор"ч--т}тOвая. кустарникOвO-л}говая и скальная растительi]остL сид}fг
налодоOие зеленOг0 изумруда в.,]с\lнохвойной оправе пихговых
л9сOв. JTll пOследние соOOцают своеобразнчю прелесль плешествию
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:0 западному Кавказу. На южном склоне Главного хребта они
обычно не спускаю,гся ниже 1100-1200 м, на севернOм - Кубая-
ском скате - они сп}скаtотся значительно Htt)Ke -.lо 700 -800 м
Сiройные гигаlIты кiвказской лихты (Abicý Nordmanniana) с широ-
KtдIl, низко олуценными наподобие лап ветвями. пол сенью кото.
рцх легко спрятаться от любого кавказсцого ливня, достигам
в выссrу 50 м п более, atpl обхватс на !,ровнс груди в 2_З м,

!тs Трулg rJвl,lgскою з.позеrяц(..



Е
-qюбопытвая смесь колхидских, бореальных и широкOлиственных

треlичных фпрм приJ:rет особую лрелссть эти\{ лесам, То перс,1. начи
б Iестяхlис темнозеленые, Killa бы ,,lакllровснные кожистUе лllс tья Bet]-

во-зеленых падуба и рододенлрона понтиiiскоIо, осыпаяного круп_
ными гDоJ.lьями jи.Iовых цвсгов, 1П тонкий <]ромJт цвеtущ<ii l.rB-
ровиш;и нJполнq<т BoJ:lyx своим С lагоу\ание\,l, 1,о вечll^,tеJеный
плющ причудлtlво вьется воI(руr пихтыl подlIеркивая ларадоI{саль_
ное сочътаiие видов разновозрастl{ых эпох. Места,\ли врывается
в чJшу этI!ч ,1еспв U_{уdяющиijl зап;rх rье.rгоцвеrной з,]а jcll лонтий-
ской,коr,рую л!ожно асгреlлlь Kal( вlrуковых lecax сре(негорнOго.
lак и сре,riiсr,ал субаrьпЙiiсн,,го лояс,Jв, Нс менее свOсобрJ {ell гра-
вянистый покров пихтOвых лесOв.

в тенистыi уцельrх непролазная qаца цепкой ожиllы и_папо-

ротнпка и <лоФховыеl пихтарвики с Petasites officinalis,.. Всюду
глаз севеоянияа поDа}t(ае,] мирное сожигельство бореальной флоры
(oxalis a;etoselta, Gооdуеrа iерепs. РiгоIа secunda} с типичными
ви]lами тDетиqного возраста более южных ширOколиственных лесов

tAsbeгLr]i оdогаtа, SапiiuIа еurораеа. sахifгаgа rotundifolia. Dentaria
ьчlЬifега, calamiлtha gгапdiflоrа) и харOктерными представи_
телями типичной древнеiретичной колхи.lской флоры (RanUnculus
ampeIophytlцs. Cardimine pectinata. Helleborus caucasicus).

но вот, поднимаясь в горы, среди сплOшноl о лихтарника встре-
qaelltb пеовые полянки могччего лесного высокотравь!. J10 00ыqно
бчйные' зhросли InUIa, Telekia, папоротника и по]бела (Petasites
oif icinalis), Лес вге-ъъ'л-ЕЕr-6глее обоiацается крупнотравным Iра-
вянистым яDчсом, соеди кmорого мяого senecio пеmоrепsis, Асо-
nitum оriепtые, Siletie multifida. Mulgedium abietinum ш др.. помимо

Caiamogrostis arundinacea. Milium'effusum, Посrеленно форми-
руются по мере по]ъема разреженные травJ|нистые пихтовые леса

?Abietum sчбаlрiпчm). столь хараtсгерные для верхней границы
леса. чередующиеся с более открытыми высокOтравными полянками
и пеDеходящие местами в парковые луга с крупным высокOгOрным
клеliом (Асеr Trautvetteri),' Но ,lЪще пихтовые лiса, биологи,{ески менее стойкие против
сяежных завалов, не образуют верхней границы леса: они оOычно

по южным склояам опоясаны буковым криволесьем (l-agetum sч0-
alpinum) с саблевидно изоIнутыми при основании деревьями и
более сомкпутым древесным покровом. в областIl известнякOв пих_

товые леса чаще всего сменяются на субальпийских высOJах раз-
Dеженвыми сосняками, в травянисlом покрове которых оOилие к0-
Ьогко"о*п,, (Вrасhуроdiчй рiппJtum). отчасти всйника лесного,
- НJоборот, по северным склона]tl пихтовые леса ширOко опOя-
сilны беоезпвым коиволесьем. по более влажяыл1 склoI]Jч l,)инп_

стых слiнцев ю,tн;й экслl,зиции (г. Аибгаl Jти береJняки асгр,ij-
югся лпшь r,,]pe,(I.r', но все жс досгзточно хорошо_ Jачегllы, ts ITOM

отлиqие западiого кавI(аза от цецтральиого, где березнякп наука_
заяных экспозициях совершенно отсутстtsуют, Впере}tеi{ку с пOясOм

счбальпиЙского крлволесья идут высокотравные {rуOальпциские

лi,га и кчстарники, среди которых особенно лан]шафlIIое знJчение
iiьiюороэет родо,rсндроя кавкззскtlй. Это замеqателььый элемеlrl
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высокоrорноIо ландшафта. Со своими мноIоtIис,певвыми, пружи_
нllстыми, вниз п0 сIiлону отOгнутыми ветаями} гусT,0 усеяннь!ми
темиOзсленц&ш кQжистыми листьямп, рододендрон ОOЯвляеТСя В
яедра{ субаrьпиЙскогоJ преrrмущественн0 берсаовоlо, рсже бук0-
вOло криволесья, часто на высоте пе бOлее l80c \!t по лоднимается
ло тенистым северцым cKnoI]aM ,педниковых цирков Io 2600 м, т. е.
в обласгL,гипиqноl,L, в9рхн(,llьпийсцого_]ццlцlфта, обцJ)t tIлощJ (ь
егозilпослеЙ H:l герригорииJаповедниl.:] весь\lJзii':l,1 те.'lьна;свOбодlо
Mo'{H!l гOвt,ригь gLо_с.обоIt llиr{неа,ьпиiiсно]tl po,10'l( H,lPUHoBoM поясе
выше суilirльлиl:]ског0 криволесLq, Jгfiт lIorc ло }1сгJ ,lвижения на
юго-восток, по мере возDастriоЙеЙ континентаJьпсlсти кпимата, посте-

Рис.2. Впд яа хр. Псеашхо, заладый ледник л трог р, холодвоI'i.
Субапьrийскве ,уга и криволесье.

Фопо В. В. Лукьявова,

певно су)lмвается, но окончательно затухает лишь в Дагестане и
на востоqIIых склонах АзербайФканских гор, Вперемежку с субаль_
llиЙским l(ривOлссьем и зарослqми родо]ен,rрора вкlиниваются су_
бальпийские луга, разрастающllесg по мере поlъемi в альлийск]aю
область в сплошные луговые мпссиsы! постепенно заtlещаюшиеaя
нl|зкоlDавныlли альпийскllми лугами и коврJми, Обычно субаль-
лийские луг,l llo южныц склонал1 лолниl4зюгся до:300rt, в ,Jo время
ц..п более эатененные ll снеЕФые северцые ск-!оны снлжаrот их верх-

\ llю:о гравицу на нескOr!ько сот четрOв,
r Особую роль в эTо$ снижении суба,lьплйского пUqса играют
lлеJяиковце _цирки, сохравившиеся, главиым образоri, в области
|сrвlрных склонов, lIбсколььry- горные хребты зJпа]llого Кавказа
обычно peJкo лрсвышают З000 м, то лостплиоценчв!L о,,iецеtк.Ilие
!остигlо особснного рJзвития по ссвсрнЕм склона\t. oTL io,xa харак-l"j. lзt
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а
тёрпая асиl!метрия склонов. северныii склов dбычно изборо)кlен
целым рялом глубOких и ступелtlатых ледниковых цирков 0(про-
вые лестнllцы') lожный же совершенно ровныЙ, хоlл II крут.

Леfпиковыс цltршl, обращенные на севср, сохраняют весьма
долго свOй сне)кlIый локров - часто до ilвгуста, сентября, что равно-
сильно сllи)t(снию лрапицы альпийского полса.

Вообще cxcтerla ледниковых цllрков северноло склона - совер-
ценно особый "пандшафтныЙ угOлок. Здссь сохрани.цись следы.lед-
Биксвой эроз}tп: каровые ,цестнпцы, бараньи лбы, лрслестные ка-
'роsые озерI(и, часто tl больtцол1 количестве, полузатянутые осыпяши
дница лелникоl}ых цирков, а I(0с-где лаже следы лсдниковой акку-
муляцпи, $r!llпатюрные морснные пан,lшафты (г. Баябак, г. Ятыр-
гварта). Среди Ilослелнпх IIii Аft,усе ссть тлпичll4е лопас,гнос мо-
ревное озерко, столь редl(сlе вообще по запалному Kadl(al]y,

Весьма обычны, преиtiущестаеl]fiо в областл г]lllнпстых сла цев
(г. Бамбак, a, Ачлшхо), небольцпе. ключедые висячие осоl(ово-гил-
новые и осок0llо-пушице-сфагновые болотца, рассыпанные llo дни-
щам ледuи(овшх цирl(оs. cpejlл HItx jllного б ореальн ых э-qеt!еlпов, как
carex limOSa, С, magatlanica, С. chordorhiza, Еriорhоrum vaginatum,
Scirpus paUcifloгus, ]\1епуапthеý tгifoliata; весь об-'lик $ногих Llз
нлх напоминает наши сеаерныс изuыг0|,llп чпriжнрIlн
обраJованltя с кукушкины; лLнпч, бсluIсоi. пушиllсii}мслкой псоч-
Koii, нilпоминirющей llашу calex coodcnunяhii.'Hu яа ciltl,,\{ ..lеле

являющейся с, dacica.
Закаttчивая это-r краткий лерсqень основных лавдurафтных черт

заповеднllка. неооходпмо все же уl(азать, что лоспо-lствуюциl!t
ландшафl{ым зпсментов является JIес. По rсчислеипю С о с п и fi а ( l),
59% вссй территории заповедниl{а поl(рыто лесо]\t.

Из нлх на ,lо,lю пихтовых iесов ua;laeт 681j; -,lесоflоliрытой пIо-
щади, или l20 тыс. га. Буковые.JIсса заllимают lg']b, или З5 тыс. га.
Првцерло 1ji всей площади заIl0ве.lвitl(а прихоlll]тся xn лоJlю лу_
лов, зalрослсй ро,lоден;lро}Iа каRl(азского ll трааяной растltтелыlостIt
по cкajlaм,

2. О граиицах высотпых поясов
В последнее время |1аздаtотся, llpaвцil, сдипичныс, гоJоса,

подвергаlощие сомне1lI1ю l!1ею о всртпка.rы|ой зона,rlьflосги, уста-
новIlвiпуюся в науке со Bpeмcn Гумболь;lтх. Н, _Д. Буш
в cвoeil пOследнеЙ рпботе (2) такrкс считаст, что прежнее представJtе-
ние о вертиtiальной зона,lьности (,lо,lжно быть Bl(opнe изirененоr,
но I(aK мыслItт себе автор подобное (,(оренное, измспсниеt не совсем
ясlrо I|з его работы, Нельзя себе представить. что гран!tць! высот-
ных поясов мOг}т лrteTb повсемсстяо строго о,trинаковыс высотные
отметки. Они, ecTecT8ellнo, колеблются в ту илl{ иную сторону в зё,
висимости от экспозиции склонов, формы рельефа, общего коJlи-
чества oca,fкol}, налравления аетров lt целого ря;lа э,lафичсских
и фитоценотических факторов. Хорошо известно, налример, что более
нагреваемые южные сl(лоны скорее освобоr(лаются от снежного Ilo_
КРОВа, qеl{ СеВеРНЫе, Яа КОТОРЫХ СНеГ ЛОЛГО ЗаЛеЖИВаеТСЯ. В
результате Верхняя гралица субальп и йского пояс а на южIIых скло_
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вах crt,b o изгибается кверху, а на северных, наоборот, сиJlьно
спчскаетсrl l(низY.-Все 

эти и llоiобныс им факты хорошо известны: они ни в l(оей
мере яе противореqат общей илее о вертtlкальной зональчости.
ЗаUадный Кавказ, в связи с постепепно возрастающим по мере
подtlятия в Lоры кOлиqеством 0садкOв, представ,пяет идеаrьllую
картину лодоOнои tlOясяои смены.

Несколько ипую картину мы встречаем в горах Сред-
ней Азии, гJе часто осаlки с высотоЙ убываюг. и г.lе ltеtlепленизиро-
ванный рельеф альпийской области при яаличии резl(о t(онтинец-
тальноIо климата как нельзя лучше благоприятствует проявлению
так называемой температурной ивверсии, при которой вцсотные
пояса размещамся как бы в обратном порялке.

Орография и климат западного Кавказа иные, Тем не
менее,пiы встречаемся здесь с явленIIем, напоминаюцлм, хотя и в
более скройных разrtерах, указацную Еышелtнверсию, но по причllне
нссколl,ко ияого лпря,{кJ, Ti]K. Hirпpl,Mep, в высокогорной области.
поражает I(oHTpacTHocTb северных и южных склонов, Казалось бы
мягкий ul.еilкическиfi климат должен был смягчигь ]ти контрitсты,
в действmельности же 9то е так, что объясяяется мощностью зl!мнпх
осцков и медленностью их стаиваfiltя на северных с кlопах. Насколько
;(еЙствительно велико общее кUлl1,1ество осадков, 8lt,llto xoT9I бы
из дапных метстанциl| паг. Ачltцхо (близ Краоной Полrlны, ла вы-
соте 1980 м). Tani слсжныЙ покров обычно достигает 4-5 м высоты,
il в особеl!во сяежные з}t ы, KaI( tt l9ЗЗ г., да)riе превышает б м, Снег
схо,lrт обычно в июне, тпк что буl( в кривоJесье распускает сlrои
первые листочкli, l(огда снег cr|le не рi!стаял, Но этн да ные
по сяежному локрову не ,lвJбl!отся маI(спмальными. Метстанция на-
ходится ца сравнительно poBнoil ллощадке хреOта; в лощинах r!
.,!е,qникOвых цирках сl]вернOго скrOпа, к}ца с.lуаается сllегl моцнOсть
снежного покрова ,,locт пгает iесятl(ов метроа, п в lrюне, l(ог.lа кр}'гоrt
l,a бо.|ее t.,руlых cKl H:tx все в пU]tноý цвст},, J,recL бyKBi1,1bнo цар-
ство зи}iы; все погреOсlIо TaKlIM cjloeм сIIега, что неOпытцому глазу
]аже трудно у_,l(Jвиl,ь jlсIиlIпые llорIlы рсльеll}а, замасI(ированнOго
пластом снега. С 0ерши}tы хребта ,Io :{нпща rlеднll(ового 'цирка на
расстояцие l км и больше ilожво свобо.lfо, съехать tlo снегу. Снег
схOдит здесь лишь в августе, оольцие пятна снега лlOжно встре-
тить иногда и в сентябре. Весьма обычяы так называемые снежные
мосты, 0ни встречаются еще в иlоле, августе;эт0 xal')aкTepнoe явлецие
западн,,гч Кавказl. Вместе с Tc]tl вновь выllilвший сtlег появляетсл
Hil этнх )ке местах примерно уже с (ере.tпllы оh-lпбря. ll llные го.{ц
даЕ(е раньше, так что вегетационныfi перllо,1 соI(рацастaя до rtпни-
fiума. Вот почему в глубь (убальпиt(и, часто на сравнит€льно пе-
бOльш.}fi высоте в 1700-1800 м, как бы вдвигаются альпllйские
э"Iепrевты: рододендроновые заросли, гераяиевые ,пулп с Gеrапiчпr
gуmпосаulоп, альпиЙские ковры, белоуснхкц и высоt(огорные бо-
.l0тца.

З]есь тру.lно llроводить аналогию с явлениямll температурной
лнверсиl:. столь хараЕ:герной, например. длп нагорных.lолин Ал-
тая и Тян.Шаня, соз.rающеЙ в растительности столь с.,]ожлцЙ пе-
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реплот степных и альпийс|(их элемептов и подрываюццх тем самым
Iл9r4:]|Irl иссле,lовJтелей веру в универсальность зонально-пояс-нои tЦеи. J]ecb инверсия особого роца. оОусловленная 

'миiсiо'-
кли,цатическимИ изменени_ями, но не ёкоплением холо.lного и плOт-ного вOз,lуха, как эго обцчно бывает в отрицателLных элемектах
рельеФа, а длите.rьнцм залеганием снежноло покроваl - с н е г о в а я

Рпс, 3. Сяежный чосг llз р, )'руштсн trиле устья, р. хо lодной 1остат,к rrлпtt,rого навз ьli
Фоmо В. В. Лукьянова,

L"_""J._.! !*" отличllс от настоящей 1емлепатурной llнверсии.Jle 0тложись з,lесь снег толщиной вл лесятки 'rieTpoB. 
каiтинiоыла бц _пноl'i. снег сошел бц на 1-2,цесяцi раньшЪ, л ничЬu не

I:ч9a0 бы лесу и.пи субальпийским. лугам завлцеть днищамиледвl.tковцХ цирков и лолин, лиць бы данный учЙок Й-'Ъ]iяliпа пути л8юliения снежнцх лавин. Возможllо, чтб и ny.a то.да iiiпрOтивопOJOжных южlIых склонах сrriвяителLlIо мало чтли,rалисьбы фттоценоlогическrt, и ;1аже флорисiически, o,r .пугов на северных i
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В то же время, несмотря на сильi{ое снижение альпийской об-
ласти вдоль севериых склонов, lttы встречаемся с любопытным яв-
лением: верхняя Iраница леса на северных склопах ло сравцению
с таковоtr-жi9 ira с южЕых сi\лонах не снижена, как это можно
бПл-б 

-б'ьi -irре!положmь, а, наоборот, местами даже прилоднята;
субальпийский лолс высоI(отравных лугов здесь более сжат, чеш на
южном склоне. Объясняется это, повидимому, тем, qто верхняя
граница леса под апором особо интенсивного выпаса за истори-
ческое время более снижена по южным склонам, которые на
Кавказе, как и в других горвых страfiах, являются излюблен-
ными центрами ластбищноло освоения.

3дёсь условия роста и подбор трав наилучший. 3.1есь 1еятель-
ность беспрерывно сползающих снежных лавин часто огранl,tчивает
лодъем древесных лородl не гOворя )DKe о тOм, чт0 южные склOнц
ва мнOго раньше очищаются 0т снега и раньше, следовательцо,
мог}т быть использованы под выпас. Не исключена также
возмохность, что ;невные_ ожоги деревьев сейqас же вслед
за яоqнымя заморOзкаflи нейало способствуIoг с ижевi{ю грацицы
леса на южных aклонах, как это отцечает и Я р о ш е н к о (3) для
восточноIо Закавказья. В результатt, южные склоны яосят яаfiо
субальпийско-л}товой харакlёр, имеют чрезвцчайно быстрце перехо-
ды от леса к луцr, в т0 время как северные склOны характеризуtоrcя
широким, исключительн0 мощцым кустарвиковыfi поясOм из кав_
казского. рододендрона, подвимаюцегося до 250Ь2600 м. В ниж-
ней'части его обычно березовое криволесье яа фоне сплошных родо-
деядроновых зарослеЙ (Bet!letum rhododendfosum), в средней части
КОi,tПЛеКС РОДО]еНДРОЯа С ЛаТКаМЛ НИЖНеаЛЬПИйСКltХ КОВРОВ И ПРе.
имуцё!твенно гераниевых лугов, а в верхней части комплекс очень
низкого рододендрона, отчастl{ водяники (Empetfum nigrum)
с низкотравными а.пьпийскимll коврами. В мало тронутых пасть_
бой у,{астках, например, по северным склонам г. Алоуса, прекрасно
выражен местаrtи почти пояс стелюцейся водяники. Приземистые,
как 0ы пOдстрпженные пOtгтtl в урOвень с поверхностью пOчвн
кустики лоследней alолнимаются значительно выше рододеl!_
дрOна.

Рододендроя астреqается и по южным склонам наиболее влаж_
ных передовых хребтов Черноморского склона, занимает иногда,
как на г, Дибге, знаqштеJьItЕе ллощаrй в лесяткll, может бцть,
сотни гектаров; широкого лаЕдцrафного значения в области
ю}кяых склонов в настоящее время он не имеетl хотя в доRуль_
турныи перио.1 вOзможн0 fOD/стить существование рододендроно-
вого лояса яа склолах обоиk ]кспозиций,

Согласно наблюд4ниям Н. А. Б У ш а (4). рододендроновые за_
росли в теплый послёле,lниковцй перио.], ло.lнималпсь в альпи'lской
области зпаqkгельно выше, но в вастояцее вре я в силу изменив-
шеЙся кл!tматическоЙ обставовки намного снизились, надвинувшись
на субальпиfiское криволесье, (подмиваяl, ло его словам, целЕй
ря,tr слабо теневыносливых растениЙ, как, напримерl Festuca varia,
F. ovina. Саrех tristis, Sibbaldia раrчiflоrа, centaurea Fischeri.
В о]ttих местах родо]ендрон 0наёел, нJ кочку ГеStuса vilгia. в fpy-
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гих он (яалезD на I(руговилу Juniperuý depTeSSa, что свидетельствует
,, не.lJвнем прих0.1е р0,10.1ендрOнd,

Говоря о границах высотных поясов, необходимо отilетить, что
,lи lраницы Fослт KJK бы фесгOнчатыц характер 

- 
явление. ши-

j.cko распространенное в горных странах. Кал{днй широкий склон
:,зOоро)r<ден мrtoжеством мелких лOщин или лотков, чередуюцrtхся

высryпами попереqных хребтиков. Лес подt{иlйается выше именно
1,) последним и опусl(ается ts области соседних л}товых лоци}l.
1ii{ологически менее устойqивый протilв лавин пихтовый лес под-
имается выше.по щебенчаго-скалистым грсбецкам, в то аремя как

,lo лощинам, регулярно прочищаемым с февраля снежными лави-
lами, продвигаются вниз, в область лесного пояса, .высокотрав л ые
,jстествеЕtIые луга и папоротниковые заросли (Аthуrium аlреstrе).
a)собенно xopomtl лодобяые ландшафтяые узоры яа широких юж-
lых склонах Главного хребrl, налример. ло _LЛ/_гLшу. Ширина Jlr{x
РаВЯНИСТЫЧ ЛОТКОВ ЧаСТО Не ЛРеВЫШJеТ Hecкolbкllx MeTpOBi tl(J ljo-
iaм их буковое криволесье, высокоl,орный клея, рябина, пихта.

Они долго. до сере.lины июля. сохранqюг uощный снегпвоi-t
]IoKpoa, НаПОМИНаЯИЗДаЛИ СНе}КНЫе РеЧКИ, НИЗВе РГаlОЩИеСЯ С аЛЬПИЙ-
ких высот в рамке тсмного леса, Ввизу подобные языковь!е снеж-
]ики qacтo закавqиваюгся зарOслями 11олодых лиственllых порOл
,)cllнa, бук, клен, береза), носящl,ми всс прrtзнаl(п ](атастрофи-
,есt(их воздейсT,вий снежных лавия. но еслtl Ilo выllуклым, лбистым"
irльно щебенчатым гребешкам лес продвигает далеко врерх свол
lорпосты, то с друлой стороны, эти }ке лlеста после сведения ,nec;l
rхотяо заселяются альпийскими растениями, которые именlIо Ito
.iим далеко спускаются в область субальпики,с моNеяlа ухода,r1eca
lсчезают блаaоприятные условия снегонакопления, снег сдувается
: лбистых Iребешков, обнажается почвснный покров, создаются
(раине сr,рOвые ус.rIOвия мес,г0O0иT ,аfi ]lr, с чсм в сOстоянии мириться
.Iишь наименее прнхотливая флора а,,lьпийского пояса,

Здесь можн0 встретпть: Сагех triStiS, Аlоресuгчs sеriсеus, Anthyl-
'is Boissieri, Trifolium сапеSсепS, Androsace villosa, Anthemis Ru-
Iolphiana, Scabiosa caucaSica. veIonica gentianoides, HelianthemljIn
.,hamaelistus. ТhуmчS пummuIагius и лр, Прlвlа, Jде!ь MHolo пред-
jтавителей флоры бедных щебнистых почв, но в целом это все )ке
.!jlьпиЙские ценозы, спускаюrциеся по южным склонам до 1800 м.

В период массового цветения сI(абиOзы кавказской в августе
lсгк0 лроследить л0 лилOвым тOfiOм лугOв пOстепенное спOлзанtlе
,лоЙ альпийской растительности вниз в долины по лбистым гребеш-
iaм. Таким образOм, здесь происход!iт как бы смычка аrьпиЙскоЙ
l лесноЙ растительяости, почти без промеrý/то,Iяого звена субаль-
iики.

;. Флористические фитоЦенологическиеособенности высоко-
горных лугов

Со времени Альбова принято считать. что в флористичесl(ом со_
cTJBe лговой расгиIельносги западного Закавказья преобладающую
роль иI,раюг Kaвl(a lсклt и переднеа,lиатские виды. В субальлий-

!36



r
ском поясе к таковым относятся: Betonica grandiflora. lпчlа grап-
diflora, Llnum hypericifolium, Astrantia hellebo'riIolia, Дсопitum
оriепtаlс, А. nasutum,'Kna tla mопtаOа, cirýium ob,.,alIatum, Li_
lium monadelphum, Podanthum campanuIoideý, ASte, caucasicus,
Aquilegia olympica, Trifolium сапеsсепý, Т, ambiguum и др. Все
эт0 массовO.распрOстранеянне виды, придающие своими красOчвыми
узорамfi весьма эффекгньiЙ вид высокотравяылt лугам субальп ки.

В альпийской области к этой группе относятся следующие виды:
Gегапium gуmпосачlоп, vеrопiса gentiafloides, valeriana alpestris,
cirsium simplex, Macrotomla echioides, Саmрапulа tridentata, Ап-
themiз Rudolphiana, Primula аmоепа, Pediculaais Nordmanniana,
chamaesciadium acaule, Trifolium trichocephalum, Аrепаriа lychno-
tdea, cypýopht|a tenuifolia, Draba Scabra, crocus scharojani, яе мс-
нее бросающиеся в глаза яркостью своих красок и весьма обыqные
Еа альпийских лугах. Наuро,aив, вилов европейского происхожде-
ния сравнительно мало. Н. А, Б у ш по этому поводу Iоворит, что
.субаlьпийская п з.,lьлllЙск:lя фrора Кавказа в основном местного
происхождения и оqень слабо связана с другими горнымll слстемамll
Евразrl,rr. ПрIlэтом связь с среднеазиатскими и даже сибирскими гор-
ными центрамri больше, чей с европейскими; особенно ниqто}кна
связь с Альпамll ШвеЙцарии и Пиренеями. СреIи аркто-альпиfiцев
А л ь б о в пасqитывает всего 15-1б видов: Апеmопе nars;ssiflola1),
Myosotis alpeýtris, Роа alpina. Phleum alpintlm, cerastiun, tri8ynum,
Еrigеlоп tlпifiorus, Empetrum пigrчm, carex atrata, Dryas cauca-
Sica - близкая форма D. octopetala п др.

Любопыгно то. цто мноrие из европеilсI(лх видов, несмотря
на свою малочисленность, зачастую слагают ла'!;1шаФные фитоце-
нозыi которые сообщают кавl<азским -!угам особый фIlтоценологи-
qескиЙ облйк, сближаюциЙ их во многом с евроtIеЙскимп Еысо-
когорными формациями.

Где еще, кроме Кавказа, можно встретить такис типиtlно евро-
пейские фор;\rациц, как Nardetum fi.r,t Jуга с Descbilmpsia flexuoýa,
встречающиес,! хо,гя в АрктиI(е Сибирп. но отсутствующие в горных
областях Азли. пл]! замечатеrы!ые. широко распространепные по
всему Кавказу крупно]ерповl!яяые луга средизсмноrtорского типа
с Festuca varia?

Сюда моr(яо еще лрибавить вейниковые лrта с calamagrostis
arlndinacea, встреqаюцlиеся хотя и на Алтае, но в основвом это
восточноевропейс!(ая форitация нtlзкогорных rt субальпийсl(их
,тIугов.

наконец, среди тлпично альпийских фрчацпr1 нельзя не ]iказать
на кобрезl!евые (cobresia schoenoides) и м€лкоосокоlrые (carex tfiý-
tiý)') луга, rlвJtяющиеся таkже хараюернейшвми образованиями
а.lьлийскllх областей Евразии. Ilервая дальше I{авказа ва запад не
идет, вторая встречается повсеместно.

) На западпом Кавказе Форма А. faýcicol.ta.
') Чаlце встречаетtя бiизкая, г€ограФяческл зам€щающая форха carex

M€lnshausian'. 
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Игак, если n uo*"o .*'оо*о r.пчОоИ Erop".r"u..*o' ."о"" I
.lулов Кавказскоrо заповс]ника с свразиатскими высокогорными !
центрами, то в лпн]шафно-фитоценологическом о1llоцевии эта l
связь хорошо зачегнi. особенно при сравнении с лугами Алтая и i
Тян-Шаня, гfе евразиатскltх фитоценологических корней несрав- l
ненно меньще. l

Характерной особенностью луrов западного Кавказа. лугов {
лонгийского или колхи_lского,tипаl является обилие,lреsнетретич- !
8ЫХ КОJ'IХИДСКИХ ЭЛеМеНТОВ, l(ОТОРЫе В МаССОВОМ КОЛИqеСТВе ВСТРе- - '

чаются среди луговых ассоциаций заповедника. Наиболее рас_
прOстраяенные виды древнетретичнOг0 колхидског0 высOкOтравья
следующие: campanula lactiflora, Heracleum рчЬеýсепs, Н. Мап-
tegazzianum, Iпчlа magnifica, Senecio platyphyllus, S. cladobotгyý,
Ligusticum araIae, Сепtаurеil luba, Tommasinia рuгрurаsсепS и др,,
а из альпиЙцев наиболее характерны: Тrifоtiцm polyphyllum. Ra-
пчпсчluý ývaneticuý, R. Неlепае, Primula gгandis, Potentilla bra-
chypetala, Аlоресurus sеfiсеus, colpodium соlсhiсцm fi др. Все пе-
речисленяые выше виды встречаются на территории запOведника.

Таким образом, господство ближцевосточных форм, обилие лре-
вuетретичноЙ колхидской ф,,1оры, слабая флористи,lеская, но замет-
ная фитоценологичссl(ая связь с европеЙскими Альпами определяют
основные черты растительности лчгов Кавказсl(ого заповелника.

4. О первичности высокогорвых лугов заповедtпка
Постепснfiое изреживанис lcca по мере подъема в rорч и появле-

ние oт,lelbнцx луговых полrн. персхоfящих у верхпсfi lраницы
леса в 0ошпрные луговые массивы, создают впеqатление, что пOяв-
ление послелних обусловлено измснениями горllоIо климilта; можяо
raeýio думать, что Jlyгa эти первичноtо происхояцениrL в действи-
теJьностп это не совсем так. Многлс лз нпх, Uсобенно альппйские,
по всей вероятItости, первпчного характера, други]ltп словами,
к.пиматически обус.цовлены, но многие, в особенносТи_субальпийсi{ие,
в подавляюцей массе вторичного происхо)l(цения, ибо исl(люqите,,Iь-
яая кормовая цен}lость высокогорнцх угодиl'1 с точки зренllя летних
выпасOв уже издаяна привлекала l( ним внlлйанце человека и его
стад- Вековое хозяйничанье человека сказалось как яа снижении
верхней границы лсса. так и на значительном ласширениli,,lуговой
площадиl а та\аке па флористиqеском составе и фитоценологическом
облхке ее.

Учесть впrинхе этого векового кульryрного режима в каrt(цом
отдельнOм случае }le TaI(_To прOст0; эвOлюция лула, KaI( из_пOл
лесвых и t(устарниI(овыхl так и из-под лервцчных луговых фор-
дiацлЙ до сих лор очень слабо изуqеЕа. Вотдельных случаяхмыкак
бы ,тадывае$ это лрошлое по ацалогии с соседцимll участками, по
пекоторым иаметкам лри анализе флористического списка, почвеп-
ного разреза, коеJIто по,lскilзывают нам систематические наблюде_
ния на стациOнарllых л\,нктах,. н0 все это достатOчн0 гадательно:
истиняая l(артина первичного ландшафта и обцийl ход превращения
(го по,1 нажичом ку,rl,турIlых фirкторов, ,1ействующих векilми, нам
ма"lо известны,
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И в этом отношениti систематиqеские наблюдения над высокогор-
ными л}тами абсолютной зонц заповедника, rде совершснво от-
сутствует выпас скота, обецают дать более то,rltые ответы на вопрос
о происхокдении луrа, притом на огромнейшей и разнообразнейшей
п0 прирOдным осооеннOстям площади.

Уже сей,Iас, хотя и це прошло Tal( много временп (около l0 лет),
лы, те не менее, то там, т0 здесь видим эти лзмевения, притOм не]
на крохотных MпI(poy,Iacтl(:rx стационiров, г]е измсненип мOг}т
носить слуqайный хараюер, а на огромных полотвttцах субальпиi-
ских и альпийских лугов. Правда, в заповеднике влияние пастьбы ,

пOляостью не устранен0, так как соlни гOлOв дикOго зверя - серн,
туров, оленей - беспрерЕвно пас}тся на лугах, но отс}лствует
направляющая рука qеловеt(а, нарушающая общиrl ход естествен-
ных вековцх взапмоотношений мекlу растительннмп формациями и
пасущимся зверем. Не нужно также думать, qтo отсутствие
(культурtlойr, если можно так сказать, пастьбы qерез определенное
колиqество лет верне,г растптельность в точности к ее исходgым фор-
мацияпr. Бозусловяо, обратяыЙ xoJ, эволюции фитоценозов будст
несколько ltной, чем только что пройденяый п)aть, но тем не мепее
внимательное }lзуtение этого хода вскрOет мног0 неясных сторOн
загадочного прошлого растительности паших альпийских высот.

Уже сейчас многие лговые склоны покрываются побегами др€-
весцых пород, возраст которых обыqно не превышает l0 лет. В од-
цих м€стах Ilоявлястся молодая рать березокJ в других-бука,
в третьих -соспы. Пихта ,lacTo мало заметна сре,lи эарослей высо-
ко,Iравья лесяых полян, тем не менее и онатакже мOжет быть обнару-
жена. шаг за шагом древесная растительность отвоевывает )перян-
дыс позиции, наглялно по.lqерl(ивая вториlIный характер многих
луговых склонов. В одних случалх этот процесс протекает очень
Ме]ЛеЯНО, ВНОВЬ ПОСеJrЯЮЩИеСЯДРеВеСНЫе ПОРОДЫ ПOJT ЬЗУЮТСЯ ВСЯКИМ
изъяпом вдерновом покрове, охотнее всего впедряясь вilоль заброшен-
!lых троп, в другrlх слуllаях этот процесс прOте(ает эtlергичнее,
и молодые сосенкл равномерно покрывают всю плоцадь склона.

На ю)l{ных cк-,loнax г. Пшскищ Mecтaмrt метров на J0 внше
верхнеЙ границы .!еса (по вертикали) продвигается молодоЙ бук,
во чаще и энергичнее заселяются склоны северных румбов березой.
Наоборот, южные склоны изв€стковых гор (г. Ачешбок) зарастают
сосенками, но это flонятно, поскольку сосна наиболее светолюблвая
порода. Часто молодые сосенки и березкп l|a 100-200 м подни-
маются выше верхней лраrицы леса. TaI(, например, на вершине
г, Пшекиш (2275 м), сложенной коl{гломератами. появляется еди-
ничная сосна. Начинающееся облесение пока что точечное, но по
мере роФа пионеров древесной растительвостп в результате созда_
ваемоIо и)\,tи затенения должна сильно измениться эдафическая
обсгановка и об.lесение луговых скJоноs поii.lет более:}нергично.
,\lожно с уверенностью сказать, что через 10-20 лст мноrие y,]acтKlr
?апOведника cтallyт сOвершенн0 неузнаваейыми.

Что же касается изменения самых травянистых формаций, то
наблюдения в этойr части, прицимая во внимаllие бег"lый хараmер
нашего маршрутяого обс,]е]ования, тру.lпее по]даIотсл учеry. Бро-
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сается в глаза среди цногих втори.aных альпийских формаций, осо-
бенво белоусников, обилrе вегстативных побегов вейвifiа лесного,
возможн0, указывпющих на возврат к о]ному из исхо]яых этапов,
т, е. к вейниковому лугу. Такую же роль указателей возвр]таJ воз-

дожlIо. llграют куртиllы с РоJl longifoIia. часто обнаруживilемые
сре,{и ослоусников.

В нелавво выцедцей статье Е. А. Б у ш а (5) прлводятся инте-'реснце данные над самооt!ищеяием луга от белоуснпка тIод влия_
ем прекращения пастьбы. Наши наблюдеяия в этой чirсти отры-

вочны и носят случайный характер, но в порядке спец!tальпоrо изу:
чения влияния пастьбы опи должны вцяаить мноrо новых интерес-
ных сторон )кизни альпийского луга.

5. Намечающшеся ландшафтные сдвпги на территория
кавказского заповедпик&

Осцовным фактором, определяюrцим лаIlдшафные изменения
Кавказского зацо9едвика, rвляется характер распрсделения обцеrо
колtlчества осадкоts, западный кавказ в своей высо!(олориой частI1
получает лlсключительно Mнot,o oc lt(oB. Псреiовые хребты его,
залегаюцие впереди Главного хребта (г. Хуко, г, Бзыш, г. Чура,
л. Д,lишхо и г. Дибга), обращснцыс lla юг ll lогO.заtlil:l. It стояций
за HllM Главнцй Кавi<азский хрsбет, являются, аероятI]о, саrrым}i
дождливымiл и сtlежalылtи раilorамп. пашего Сорза,

Таl(, lto лаttным метстапции Ачишхо, осilдков выпадает в отле,lь-
пые го]ы свыше З 000 нм. Находясь }la пути ]впжения в,ltажt|ых,
воздушllых масс, плущих с Чершоморья, продольные хрсбты пере-
хватывают ословн},кl часть влаги, кOторая дальшс в rлубь тсрри-
тории заповедtlика закетно па,lае1,. Бо-lьшуtо роль в расliре,trелсllии
0садков п0 отдельным частялl север]юго cKaтil играIо,г поперечные
лорнше хребты. отхоjlящиo от Главного КаDказскоI,о хребта. Ояи
достигают зяачитеrы]ой высоты (большицство вершин выше З000 м
распоrо)ке о по этлм отрогам) и перссеI(ают BcIo территорию запо-
веднi!ка примерно с севера на юг. В своих северных qастях эти
поперечные хребты смыкilются с про,lольнцл!и |rзвестковым,, liря_
жами, располоr(енfiыми в общем лараллелыlо Гlа8нпму Кавказ-
скOму хреOту,

Пе}'вы; no"uona" западный лз назваяных поперечных хребтов
отхо.lпт от г, Чугушil (324l i!l llit г. Джечарук 13164 м) и г. ТЦбгУ
(ЮбЗ м) ll cpilBH,пelbнo невысоким. мягкпм _,lуговцм хребтом (oKo.,lo
2000 ц) зJканчивается на г, Пшекиш (2275 м). Мея(1у Чуrушем и
Фишт-оштенскltм известковым массхвом глa.sный кi]вказсl(ий
хребет сrльно понлжен; всвязп с,Лим рекисеверного cl(aтa - Белая и
ее прmок Березовая-отодвlrнули свое ве рховье зrlачtlтельно на юr, до
lраниц указанпого передово,о хребта. Благодаря снпженню
Ллаllного Кавка]сliого хгебтi. насыценнне влагой оозIушные вол-
Ды идут с Черного моря как бы через широкие ворота в глубокий
тыл Глiвного хребта. Вероятно. обильное лрониl(новение колхид-
ских элеменгов Форы далеко в глубL Кубанского склонi ч€обхо-
димо отнести за сqет этого фаюора.
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Bтoporl поперс,lный хребет отходит от г. Псеашхо через л. Уруш-
ген (З020 м). r. Д,мугу (2242 Ml, r, Б, Бзмбак (278.t м) и ,lостЙiает
известкового ){ребта Ачешбок. как бы ,]Jмыкая собой с восгока
бассейн р, Киши, прптока р. Бело|i,

Третий поперечны!1 хребет отходит от г. Псеашхо п по хреб.
ту Алоус (2954 ц) соединяется с извес1](овым массивоц г. 

'liыр_гваDты (2?69 м), замыкая с востока бассейн р, Уруштеп.
Наt(онец, чегвсртый llоперЕчный хре6""г берет cBUe rlаqilло в

возвышенном горвом узJlс к ссверу от оз. Кардыsач ll по хребту
магишо дохOдит ло г, маркопrii)к, от,]е''rrlл с Bocт(ll(a баi-
сейн р. М. Лабы.

Совершепно ecтecтBeHllo, что каж{ый и] !](азilнtlых четырех
попереrlпых хребтов зпдерживает l,.,Becтlloc ко.,lичесгвl) tsлаги, иJу-
цеЙ с запада, лричеri каrсlый лос-lе]ующхii хрсбст пOjIуtlае,г се
менее, qем лреды,lущ!aii, :]то убыванUс ocil,lкoв с заtlа;{а на восток
отражается, сстссl,венно, и на замI(l{утых сре]lи хреб,гов лолппах.
ПоэтомУ долиl{а р. Л(, .ГIабы псlлуliает oca:lt(oB меньше, чем соседяяя
меридиональная долпнil р, КI]шlt. а ,(о,цина р. Б. Лпбы, по всей
вероятносгIl,0щс мсllьше, чслr ;(оJиtIа р, Л1. Лабы, и т.;t,

Это общее убь!вание осалI(ов преtкlе всего скпзывается в общей
лерестроЙке растит€льных ландшаФов в указанных зыше напра.
вjIеIIиях, т, е, с юга на север и с.lапа:lа Hil восток. в это!t направле-
нии убывают колхя,lскле э-lемеllты jlecнoll Il трзвrлистоti Fасти_
тельности, воэрастает роль Nсерофлтов вначапе в ви]lе чсиленля в
до:lцllах и H:l ю)кных склонiц э,lементов луговс-с,tепного порядка
(Filiрепdчlа hexapetala, Libanotiý tnontana, Dracoceptululn Ruyschi_
апа, Peuccdanum rutheпicrrm, FeStucil suIcata и др,), вtlоследiтвии
в вIlде Iюявления -}iовы-lьниI(ов и, нilконец, лаже llагорных ксеро-
фlrтов, бо,]се хараl(,гсрных л-пя це!]трального Каsказа. В свою ()че_

редь, пихтовые )ecil постепснtlo слlеняются лесамlt восточнOй е.lи
(Picea 0rientalis) и сосt!ы (Pinus hilmala). З:lчатl(х всех этих Jtанд_
шафfiых сдвttгов совершенllо oтlieт.,lиlro Llаяечаютсr, уже на терри_
Topllx заповеJнllцiI. ОсобеннlJ резliO IlрOявллстся llcpe-loм в об_
цеfi'перестроl'iке рiэ'гl'те.']ыlоI'о п0l(рова, начllн.lrl с водl)разде_qьноЙ
_11,1lI]и гperl,cl'o lIUп(p(llHul,u хрсбIз, Uтч.,lеllяющей бJccciiH р.
М, JIабц от бассейна р. Уруштена,

Начйная с долипы р. l!1. Лабц, впервые в бо-,rьцом ко"личестве
поrвляется восточная ель, образуя смешанные Ilихтово-еловые на.
саr(цения, а в проiоЛыiой долине р. Ур.пыря. приIока р. М. Лабц.
южныЙ скJIон сильно обезлесен и покрыт в tlн)riлеЙ части вторич_
ными осиllпиками, pe;(Kllм сосняl(ом и фруктарникамц, Пихтар-
ники сохранились з,lесь lla южных cKloнax лишь в car,ioй верх-,
Heii чпсти ,,]есного пояс] (выш( 1700 ,ч). Hu в лелоч llреобла.lаю,г не
,'lccJ, i _'lугово-степные форrtацltи: корOгконожковые с Вгасhуроdium
pinnatUm и тиtlчаковцеi т€ и ,lругис _ с обилисм .,:угово-степных
Jву.](,льных, указанных выше, и круп tiого , зонтич ного (Heracletllп
villoýum) среди llих.

Продольные до,ltины, как известпо, отличаю,l,ся бс,rьшеjli остеп-
неllнOсlью и до прихода русских являлись цектрами 0седания tiep_
кесского цаселения, Южные склоныэтих до.lиц в протl,воположность
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\J
более девствея ным темвохвойнь,ч северным имеют сильно окультурен-
вцй вид. причем преобiадаlот,!иствФJные породы: дчб, береза, к.lен,
осина. крупная llBJ, фрукт.lрлlIIiи и чцсго всfiнltкоаые по,,iяllы Ilo,1
(сенью, 3-4-метроsOг{J борщсвиI(а (Неrасlеum рпЬеsссп_ý). Такова,
например, про,1о"lьная ;lo_,lltнa р. Кишп на высоте 800-1000 ,{,

остепнеuие пр{J,lолLllых .холtlп вызвано oтqacTrt нсI(оторым чбьг
вание]lt oca]lкoв! 0тчзстII деятельнOсты0 человека, хотя в услOвиях
молодого рельефа зilпаJного Кавказа lt ецс слабоfi ](онтIненталь-
нOсти его кrл1l!ата oHo;la-leKo lle так резl(о ltыражен0, ка!( а ;(олfiнхых
расширениях Урпла, Алтая, Тлн-Шаня и восточяого Кавказа.
Лучше BceIo процессы остепнения лроявJ']яютсrl в шлроl(их доллпах
р. Умпыря и р. Закана, заложенllых s llягких г-лпнпстых слан_
цах. В первой из }.казанных дOпltн встречаетсп }же (овы-lь (Stipa

'оаппis).До.Iины Умпыря и Зj|канз о своих }1.1ибо']ее понltпiенных ча-
стях не опускаются ниже 1000 л!, приqем фруктарникlr подпи!lаются
до t500 ]t{. т, е, на ту высоту, }la !(оторой в условиях запd,lной ч]сти
заповедника (р. Белая) безразделыIо господствуют пихтовые леса
с вечнозелепым подлеском.из колхидсклlх релиюов. не исклюtlена
возмоr{нOсть, чт0 яа востOqпых rранях заповедника, где_ниOудь
в долице р, Б. Лабц, уже встретятся нагор,lые ксерофиты. Буш
указывает на присутствйе их уже на г. Герпегем близ Псебая, т. е.
несколько севернее заповедника, в бассе.fiне р. М. Лабы.

Особое место на территории Кавказского заповедника занимает
область известковых гор на северной его окраиIrе; но своеобра-
зие растительных ландшаФов известняков вызвацо не столько
иi}меяеяrем климата, сколько геоморфлогиqескими и петро-
графйческимп особеняостями этих гор. Здесь мвогЪ эндемов, на юж_
вцхсклояах обы,{ны парковы€ сосновце леса с Brachypodium ruре-
stге, Aýtгantia pontica, Inula glandulosa. Платообразные вершины,
налйilие карстовых воронок и провалов усугубляют своеобразие
этого ландшафа, но при всем этой господствуtOт вульгарные фрмц
растtлтельяости - крупное пастбицвое высокотравие с Rчmех al-
рlпlls, Senecio platyphylloides, cirýilm obvallatum, С. mасrосерhа-
lum и такие типичвые пастбищные фtmоценозы, как белоусники.
Интересно то, что флористиqеский состав этих пастбищных ингре-
диеtттов несколько иноЙ, чем в области кристаJ,lл ческих пород,
что указывает IIа влllrlние l(альция горной поро]ы, Так, напри'чер.
на склонJх г, ош,ген былi sстречена Senecio оlhоппае, другой ви,],
этого рода S, pl atyphy! l oi des здесь достиlает исt(лючительного'обилиЯ,
Festuca чаriа толы(о на известняках строцт lосподствуtощуtо фор-
мацию в ландщафте ниr{неальпийсI(ого поясх, яе избегает онатпкже
северных склонов ледниковых цирков (г. Ятыргварта, г. Нагой-Чук).
Иitенно эдесь в заметно! колиqестве всlреqаются тr{пq:iковые бело-
усники и та ],l},говая белоуснIlковая ассоциация с Feýtucll varia,
которую азербаЙджаtlсl(ие ботаники ошибочно называют Nаrоеtum
ýtepposum, несмотря на отс}rтствис в ней степных эrсментов, Эта
ассоциацqя проходит по всей аJlьпийской областл Кав(аза, причем
в заповелниt(е, на ластбищах I. Мерзекау, нахоrlитсл наиболее
западная точка ес кавказског0 ареала.
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' Большую роль в травостое альпийскпх лугов Ilа известяякJх
играют бобовые. Особенно мпого ,Ix на а_,lьпиЙских коврах: желта9l
oxvtropiý kubanensis, технорозовый onobrychiý Biebersteinii, Ast-
ragalus Freynii, но самое интересное фптоцеяологпqеское явление _

_. rто появление своеобраJныl( осоково-l(лцRерных (carex iriýtis-Tгi-
- folium polyphyllum) l; кобрезиево-Iiлеверныi (cobiesia schoenoides-

Trifolium polyphvltum) ilссоцl1аций, На плосцой куэсто-столооб-
разноЙ вершияе г. Трю (2 З96 м) и север ых склонах г. Ятыргварта
встречаются сплошные альilийские ковры,_ сотканt]ые спJIетением
этог0 ориrинального ](JIeBepl(a с I(рупным 0елым негOлOвчатым со-
цветиех и ппльtlато надрезаннцfiл листочкllмtл. Эти отлиqителыIые фи-
тоценолоlические черты хзвестковых гор бросаются в глаза
при самом беглом знакомстве с ними. К этому пеобходимо добавить,
что такие обычные Формаци!t северных склонов, как зарослх кавказ-
ского рододендрона, щучковые мягкпе ковры с Deschampsia fle-
xuosa и листвяговь!е гераниевые л_vга с Gеrалiuл1 gуmпосаulоп,
приуроqепные в особеlпtостll к бо-,]ее хо,lодным и влажным место-
обитаниям 

"iедниковых цлрков, в области известняков слабо
выражены, Особенно бросается в глаза поqти поляое отсутствие
рододендроца, который своийи темнозелеными гирляндами в об-
ласти кристаллических пород и славцев является фувдамекгом
нижЕеальпиf{ского ландшаФа. На l. Оцлен встречаются лишь
жалкrе оlорочки его, на г. Ятыргварте он приурочен к выходам
метаморфизированных песчаников. Притом все это небольшие уча-
стоqки, которые не в состоянии сообщить.северным склонам изв€ст-
ковых гор то поразllтельное ландшаФное однообразие, которое
мн наблюдаем по ледниковым циркам Алоуса, Дrýти, Уруштена,
Ачишхо и дрцих кристаллических и сланцевых гор,

Не прrrпfiсывая зто явление исключитель8ой избирательIrой
способности известняков. необходимо все же учесть то обстоятель-
ство, что на последних нет тех кр}тых, малодосryлннх для пастьбы
форм ледниковых цирков, которые столь обычны для кристаллвче-
ских и сланцевых хребтов. Последние к тому же значительно выше,
сильнее изъедены карами, расположены бл!же к центрам макси-
маrъного прOхоrцения влаr<ных вOздушных масс и накапливают
более мощные пласты снега в своих ледниковых цирках, - все 9то
усиливает удельЕвfi вес нижнеальпйfiских формаций в ландшафе
перечисле8яOго выце кOмплекса.

Накояец, и в области червоморского ската Кавказского запов€д-
вика ландшаФнце отrичия также достаточно значительвы, посколы(у
здесь сумма тепла и осадкOв выше, qем а восточных частях заповед-
ника, господствующая роль здесь прйt]адлежит не темнохвоflным, а
широколиственнýм породам. Бук, граб, дуб, каштан слалают в основ-
ном л€са южного ската. Среди них и$еlотся свои ('собые фр-
iiации, uаприцер, буковые леса с Trachystemon orientale, с
обилием колхидских элементов. как ниг.lе яа терр тории запове.1-

Более скромные размеры занимают здесь пихтовые леса! ото-

двин}тые чаrто на большую высоry (яiпример. по ю)кному cK,IoHy
кр. Мзымте он спускаются не ниже 1700 м). В них Meнne от,lет.lив
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харакlер основяых кис,,lичных ассоциаций, более сужен! в ланд_
цафте роль субальпиЙсцих берсзняков, которых. наприйер, нет
па северяом склоне г. Ачишхо, ltаконец, больше фруктарников
(груша, яблоня. ir.lычх. грецкий орех) llовышенного кзчественного
состава по срJвненlIю с фруктарниками Кубанского cK.loя,l,. обилllе
каштана; все JTIJ, вvесlе взятпе, нJкла.lывает совершеннlJ особый
отпечаrUк H;l _1есной пояс юiкного склона. Лесные п,,ляl|ы среfи
нt,го также несколько иные, Это-мошнос BdcoKoTpaBbe, с обиj,ием
рудеральных оJIементов; 1,ilм, например, MHoI,o Inula magnifica,
настоящие заросли lnuletum.

Высокогорные луга здесь так}ке имеют свои индtlвli;lуальные
черты. Наиболее любопытны в этом отноцении луга с Осum spe-
ciosum It carex pontica на южных склонах известняI(ов г. Аиблы.
Gellm Speciosum, свпеOбр,lJllый JH.leц Jбх,|.lс,(ой извесгковой
флоры, широко распространенный ландшаФный 1ип в горlх Абха-
зип (6), был Haмll Bcтpctleн только на Аибге, т. е, в смежн01{ с запо-
ве.lникоц участFе. Яркоораllжевые крупныс цветы этого llеобыч-
ного растениrl поl(рыва}Oт значительные площади южяOг0 склOна
ll своим аспеl(1,0м уя(е изда]lи броспtотся в rлаза. При ближайшем
осмотре llo,1 !lIлошныý .,lисгв.llовыrt ярусuм, оfiразованным круп-
нымll листья$lt этого растония,,lахо;(итсrt l1,1отный ;{ерн осоки
Саrех pontica,

l{e останавливаясь болыuе на лап]шафтных особевlюсl,rlх t(ar(-
,l0гч llз вы{е lснных мной чсгырех IIриро.1llых райOнов. !lUскольку
поздний выезд на работу ле lIозволил мне шире и глуб}ке
охватить 0т;е,lIьные райоllы заповедшика, укаху лишь на то, что
привё.lеянце фJкты. как мне I.пj,ксtсr. с досlагоqной llаглr.1llостью
говс,рят об опре;lеленных,пандшафтных сдвиl,ах на территории
запOведнIlка.

В ландша(!тс,!ападIlоii л центрil]п,ной tlac,гeii \убаtlсцого ската
безразде,iьное госпо:lство ltихтовог0 .,leca с заметным вllе]реяием
I(олх]tдских ре,lиI<тов;!! восточной части ясные следы намечающегося
уlасания последних, появление смешаняых пихтQво_еловых наса-
мений и общсс остеllневис лугов леслого пояса;JЁ севернOй частlt
своеобразная формп известI(овой ксерофитизации; выражаюцаяся
в llоявленип субаjlьпийского сос|lового релколaсья, бобовых,
альпийсклх мелl(отравяиliов, х угасанис формацlй ро,lо,iсцрояового
i(омплекса. Наliонец. на чер,lоморсl(их скатах lо)кной час1,Il 3аповед-
нцка сильное су){{енис темнохаойц()го пояса rl l,осllолство в ланл-
rUilфте широколr,ственных, преилtущестsеняо буковых лесов, обо-
гаlценных ko]rxll.xckllatи элементами, заметн0 отличаюццхся от по_
лоOных же лесов кубанского ската. Вот вкратце основtlыс черты
лаядцафтных с;lsигов расти,гельного поl(рова на территорIlи Iiавца3-
скOг0 запOведн1ll(а.

II

, Горные _!уга кавказского заповсдllика могут быть разбиты по
гипOлOгическOму llрпзI]Jку H.l lри группы. а именно: низкOrOрные,
субальппйские п itльпийскtlе.
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l._ Н_цэц9 горя ы_е .луга

Группа низкогорных лугов приурочена к лесному поясу и за.
нимаег в пределах заповедника небольшие поляяы, обычно в окру_
жении пихтовых лесов, Нет никакого основания с!rитать эти луга
первиqными. Несмотря на буЙцыЙ рост трав и неблагоприятнце
услоаия прOникнOвения в,равянистые джунlли древесных пOрод,
следы намечаюцелося зарастания их лесом уже сейчас наблюдаются
во многих местах. Наиболее характерны среди категории низкогор-
цых лугов высокотравные луга. Это своего рода (тра-
вянистые лесаr, в которых свободно скрывается всадник ца лошади;
они 'приурочены к верхним ступеням лесного пояса и незаметно
сливаются у BepxHel о пре]ела последнего с субальпийскими
,угами, постепевпо усиливая в травостое элементы субальпийской
флоры.

Таким образом, высокотравье может быть в lycтoм окружении
леса;луга будут носить характер лесноrо высокотравья, При вы-
ходе на простор высокогорпой области луга приобретают черты
субальпиЙского высокоT 

равья,

Но чаце всего высокотравные луга приурочены к верхним сту-
]lеням пихтового пояса и к прилегающей к ileмy верхней опушке
.ileca, чт0 заставляет нас поI(а чт0 относить все 0писания высOк0_
|равья к субальпиЙсI(ому поясу, хотя корни его, поsидимому, в
прошлом теснеишим оOразOм саязаны с лесOм.

Длительный культурный режим, в особеяности сенокоспое иaполь-
зование, резко снl{жает травостой лесного высокотравья, усt{ливает
злаковую основу и флористически обедняет луга.

Подобные в е й н и к о в ы е к р у п н от р а в н ы е л у г а широко
распространены по южному склону продольной долины р. Киши,
правда, на более нrвких высотных ступенях, но в преrlелах
того }ке пихтового пояса. Иногда это довольно qистые злаковые луга
с заметным уtrастием 

^{olinia 
litoralis, sеrrаtulа cordata, centaurea

stenolepiS, llU чJlце пестрые р,lJногрзвно-вейниковые с рассеlнным
сре_lи ниjs гllл.lнl(I.1ltl .l-yelpoBb,it1 _rреsолоIобнып борщевникоN
Негас'ечп\чЬсsсел5

В до-пине р. Мастакапа уr(е на высоте 1700 м вейниковые до-
-1инные луга еще больше утраqивают свою высоту л краски.3десь
гаспрострJнены невJрачныеl,рlорltсгически си,lьно обедненные
ве й fi и ко в о-цу ч к о в ы е луга.

Только на более вла}кных и богатых местообитаниях той же до-
,,IIlны сохранились еше круIlнOгравные. часl0 кOчковатые луга.с
обIlлием щучки, лjlиннолисгноl о мrтликJ, ежи. ,]аволги, осота (cir-
sium-dealbatum), синlохи (Polemonium caucasicum), как видио, иноlо
ботаннI!ческогосостава, нофлористически также обедненные. Пос.пед-
нее, повидимому, не.обходимо приписать долголетнему использова-
нllю этих лугов в былые годы для заготовки lрубых кормов ,]а
по]кормку зубра.

Совершенно иного типа остепяенные луга восточного
.райоIIа, В долиняом расширении р, М. Лабы на вцсокой ее тер-
расе, местами среди паркового березняка отмечеflы р а з я о т р а в-
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ные в е й н и к о в о,б е л о п о л е в и ч н ы е луга с обилием
FiliDendulJ hexaDetalJ, c]liUm verLlm, Gегапiчm соIliпчm. Belo,
пiсд' officiflJIis, Putrnonari,r moiiScima, Dlacocephulllm Ruyschii-
пчm, Peucedanum ruthenicum, Pyrethrum vL]lgare, т, е. с знзчитель-
ным участием лссостепяых двудольных. В более сырых местах быпа
встпецена Succis1 DгаеmоrSа, нео,],меченная .1ля JапOве,lника.

Ь" юц"",* склон.jх ,1о,lиllы р, Умпыр;t господсlsуlот l, о р о т-
к о н олi ко вь!е (Brachypodium pinnatum) и разнотравные ти п-
,lаковые луга. л,:сlами с l.овылем,

В спискJ\ низкогорных лугов зf,метнOе учilсlие принрvают ви.lы
счбаfьплйскпго поясэ, KJli cephJlari:l tatarica. Роа ]опзifоIiа. Не-
r;cleum pubescens, Gentiana septemfida и лр.

это явление широко распространено и на .п}'гах смежнOи с за-
поведником территфии. ИнтересI|ыс данные в этой части приводит
в своiй работе'Н. П. Введенский (?), указывающий на то, что обилие
альпийцев среди нLIзкоIорных лугов является последствием ледни-
t<oBolo псриЪда, когда апьпийс(ая область спускалась на много
сотен метров ниже теперешнего ее пOложенllя,

2. Субальпиiiские луга
чем выше в горы, тем зf,метllее в лесiх участие высокоlравного

яDvса. 14алейшее DазDеr.ение КРОН ДеРеВLLв влечет за cOOUll оуиное
,,ii,nu""" кочпнотоаЪья из ?еtаsitЪs of{icinali5, Senecio леmо-
ieoqis, Мutgddiчm cacaliaefolium. Aconitum orientaIe. Teleki,t
ýpeciosa и дЁ. Эги микрополянки, едва вышедшие.,иJ cyMpJKa пих-
тового леса, часто принй]\tают теJ!еццевыи характер.
Т,е|еkИ speciqsa cBtJIlM золотистым вниз отогн}пым ".! .цч l:].ч.ll1
язычков Ьокруг кориlIневого выпуклог0 цвеT_о_ложа сOOощает

особую прелесть э]им намечаtоцичся полянкам. KJK зlссБ.]ак и

на опушках леса царствО крупногU опушечноtО РаЗНOТРаВЬЯ, К К(,-

торому, помимо перечисленных видов. примешиваlотсq 5еrес,п platy-
phylldides, Hcracleum рчьеsсепs и крупные лесные папOротнllки,

ИTак, мы вступа(м в область настоящего высокотравья, Моцное

зарослевое развитие крупных дв)цольных, среди которых мнOго

трЪтичных релйктов, неясно выраженная яруслость, заметнOе 0т-'., сiтствие трЪвяного полседа и зачаточное лернообразованt,е - вот
хЪё"чr"р"i,a чсрIы высокотравья Jirnil.1Hoгo КlвкJза, lLlломиllаю-
*'i" 

",i,roruKo 
,'lo своей мор,l,олпгиrr зояT иtIное KpyпHUlPi]Bbe боlа-

1ЫХ ПРИПУСЛl'ВЫХ Чесlообигitllий пойчы рек, По_су_UIеству нет HIlF,l-

кUго 0сновtнltя вы.lелq,]ь вNсоноlравье в осоOыЛ ll,п р]стлгс"'lь-
Hoc]ll bJK зто .{елают реl.,Uгорые иLL,lе.(овхтсли, В .l,йсlвитель_
rIости, лугOва'1 мезофи,]1ьfiая ,гравянистая растительн0 сть п ре]став-']я ет

единую цецьl на одном конце которой стоит высокртравье, а на

tпvгом 
- 

з:l\LoxnвelLIL llvстошнLlе лУга,-'' й" non,'n,,* 
".г",,"й 

crjr,erlll л,сlrоi о пояса. с высоты IJOG- l4cO.M,

всfое,l:tется rl|,Do!Hoe к,lл|l'lесlво гиганlских зUllтичнuх (Не,
raiieum pub"scins, Li(llýlictlm iiatLtm) и спOжноцвеT ных, (Iпulз
Неlепium, L maqniIicl.jclckia spccioýal, вор(сяI,овых {Кпаu{а mоп-
lana. ceph"lxrii talaricrl, С rpy.roN llрокладываешь сеOе лOрOгу
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сквозь .дrryнг,чl, двухметрового травостоя, обвитого бобовыми. Ча_
сто средtl них встречается GаIеgа orie talis, высотоl"{ до 1,5 ]\!,

ласкающая глаз своими крупнымл яркOсиним}l сOцвстиямtl.
Доsольно скромна срс.lи Jтого пышного l(рупнолистног(, разнотрiвья
po.1b злiков, Это преимуцес,]деllно D]ctyIiS, Fеstцсrgigалtса, ВrJсIlу_
podium рiлла!чm, Вrс,mчs Вепеkслi. Нз п.lстбищах южного склонjl
lt(рховья р. Мзыýты, выше Энге:]ьмановой по.,lяны, сltльно засорен- Y'
llыс высокотравьеч л}'rа с lnula mJgnilicx: Гl.t rteHee освоенных по.lя- J
l1.1x в ,1ебрях ltихтовоIо леса обLlчно крупIIозонтичнос высоI(отравlrе \
I I Iега!lсtlm pubcsccns и LigusticLln] aIiltlllr. I I l вот лсс ра(ст} паетtr.*
еще больше, ,1 соляечцые луqи уже безудержно заJпiвают простор
Ilоlянок. Bllecтe с солнечнычи лучаIiи ка|( бы х-,lыll\'.]il сю;lа tlестрая
crlecb красOчного.IIуI,овOго высо,(0травья: з0-!отистыс головки Be.Ill_
tп,лслноIl, левлсиlJ (Illlll] magnitica). крупные KIlcтll lt,,]убоaо I(o-
.1l,кольчIll(it (с,lmраtulJ lасtifIOгi), эго чilше вссго сlце l,,|ушечные

растепия, lio вместе с IIl{ми пOrllляются все новыс и яовыс виды
0ткрытых.lугов, своц\оI краскачп за_,iиIlJющпе весь лl,г. Куда глаз
lltt г-lянет, всIо,ду жс"lтые и золотлстые To}Ia lnula grandiflora, Сел-
lачrеп Ttlbi,, розоUые лепестки зверобойнолисгноl,о льнi (Liпчm
hyp(ricifolium), мясисто-розоаые стлелки гlJрлеца (РоI},gолчпa'саг-
печm), фиолетово-розовъaе кисти крупноцветноЙ буквllцы (Beto-
DicaFgrandiflora), желтоватые и голубоватце стрелки аконита (Асо-
nitum orienta|e.), белые лолузонтики валериаfiц колхи.lской (va-
leriana coIchicar. темнофиолетовый крупный колокольчик (Сайра-
пцlа latifolia), розовая астранция (Aýtrantia helleborifolia) с изяцно
разрl{соваtlныýи обверткали, разнообразные васиrlьки, яркосиняя
Сепtаuгеа axillaгis v. суапеа, лиловая centafirea Phrygia, вздер-
ll}тые беловато-желгые головки cephaIarla tatarica, черно-пурпу-
ровые крупные стрел{и PediculaliS atlopurpufea, красновато-фиоле-
товые лепесткlI Оеrапiпm silvaticum и множество других видов этой
!lеобычайной растительвость субальпllки.

Но это лишь ви,lы, бросающиеся в глаза прп бсгjlом осмотре.
Стоит раздвхнуть Iлирокис -пистья высокотравья, как под пологоlll
его выявляются ]сслт{пl новцх низкOрOслых видOвi всевозмOжные
лtilнжетки, клевера. генцпаfiы, llноlле уже отцвеrи, особенпо рано
цветуцхе альпиilцш, друпrе ещс че успе-lи зацвести. В начале лета,
т, е. с конца июня, луговые ск_l0вц чселны прекпасными:l(rлOчно-
fi-зЪйr фц-6ifi йfr и-Лirеmопе fascicula"t:t, IIccI(o.IbKo llo:tжe - черllо-

'келтыми 
lоловI(амrt ceРhalaf ia tatarica. Состав этих р а .] н о т р а в-

п ц х с},баJIьпиЙских ,qчaов пестрцЙ ц llс},стоЙчивlrЙ, как яеустоЙ-
i|lвц э]aфпq€скllе }'с.,iовия горItых склоllов. на с,lльно внбитых
ск-'Iонах, осоOснно в 00ластл пl]вестнякOв, lI()рмалыlце черты пыш-
ного суба-цьпийского ,nyl.a подавлеllL{ заросля,,1и колю\их осотов
(cirsium 0bvallatum, С, пlасrOсерhа]tlп), Senccio Platyphy]loides,
s. cIadobotrys, Асопitцm olicпtale.

Внушительный xapal(тep это п а с т б и lll t, о е в ы с о к о т р а-
в ь е приfiимает Ila l,tягl(их плоцадках и в богатых j,ощпFах. Дlассо-
BEMI{ видами здесь ,lвляются Rumex alpinuý, Senecio cladobotrys,
дсопituпr orientalc, potentilla elatior, дlchimjlla vul:aris, vсrаtrum
Lutelianltm. Б,'lлз :rаброшенных стояноt< - сп,tочrпfе бурьяны llo-
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нягяика (Rumex alpinus), В более влажных местах - куrtальница
(Trollius-caucasicus) и лютики (Rапчпсulus).

Но чаце всего разнотравяце луга на откршгых склонах прини-
мают в е й н и к о в о-р а з н о 

T 

равный 
характер; часTо пыш-

ный рост двудольных, особенно в начале лета, подавляет скромную
ocнoQy однодольных, веуспевцих еще выколоситься, Среди них

. , глil8ное лiесто занимает вейник лесноIi (ca|amagIostis' arundinacea).
., ll Вейнико"",е луга - наиболее распрострiненншЁтил растительностиv I l субальпики, поднима ющийся по южным склонам до 2200 м,

' Н. А. Б у ш в упомянутой выше работе различает категорию
первичных вейниковых ассоциаций от вторичнчх, главцым образом,
}la осяовании богатства флористического состава.

Трудно сказать, в какой мере можно говорить о llервиtlности
Dейниковых лугов, укажу ллшь на то, что этог же веiiник calamag-
rostls аrчпdiлЪсеа iuupo'Ko ро.про.rр""ен в .lecax Башкирскоiо
Урала, отчасти Алтая, гJе образует в них сплошной coi,lкH}.гыil тра-
вянистый ярус. Не менее характерея он там и для лесных и нижне-
субальпийсI(их ,,lугов, в особенности на Урале, где он строит
господствующую в ландшаФе формацию, По лногочисленным мс-
риJlиональныЙ хребта^1 южного Урала он заЪимiет. |lовидимомуl
те пеЁтГ iа' когорцх в не]авнем гео.;тогическоr{ прошlом былп
широколиственные леса. Не нужно думать, что здесь, на Кав-
казе, эколOгля этOло вида сOвершенно иная, хOтя он tl lle является
TaKllM ]цассовцм, ландшафтво подавляющим видом, KaI( на Урале.
И здесь вейниt( лесной встречается в самой верхней qастII лесного, пояса, очевидно, там, где почвы более выщелоченш, и здссь.он под-
нимается выше верхней границы леса, занимая имеяяо те луговые
склоны, с которых лес отqасти в.силу климатических зменениit,
отчасти в силу культурного на)кима был перемещен ха несколько
с(п метрOв нltже.

По составу растптельпости вейниковые луl,il Ma,lo qем отlичаютс'l
от разlютравных, Обычнцми сп}тниками ltx являю]ся Роа'lопgi-
folii, Dасiylis glоmегаtl, Avenf pubescens, Саrех c:luciSica. Geil,

, nium silvdticum, cephalaria tataгica. СепtJчгса phrygiJ, Aconittrп'
лаýчtчm, Апеmопе fasciculata, Bctonica grandiflora, Linum hype-
ricifolium, Неrасlеum pubescens.

Такова обычно картина веjiниковог,J.lуга в об,лхсти сланцев
И l(РИСТаЛJ']ИЧеСI(ИХ ПOРОД, ЧаСТ0 П0 МеНее КР
скловам. гдс тDавостой достигаст 1.5-метрово

р}ты]ll ц освещенным
ой высоты, особснно

]

;

склOвам, гдс трав0

На более кр}тых и солнеtlных склонах, в особенпост!, вобластп
иJвестняков, луга иrtею,г llесколько лной характер в си l}, общего сни-
жения травостоя, зпачительного участия Feýtuca djimilensis, Эти
овсяницево-вейниковые луга встречаются HeTal( lralтo, как вейцll(о-
вые, но все же дOстатOчно распространены натерриториlt запове]ника.
Онп являются переходным звенол кследующей Jруппе дернисто-ов_
сяппцевых лугов вижнеit альпиiiской области. Помимо флористиче-
скогоотличля,онихарактеризуютсяотсутствиел4дернистости. Feýtuca
djimilensis как бы растворева среди обычного разнотравья веilни-
ксвого травOстоя, част0 не колOслтся, и только длипные, узкце и
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несколько жестковатые листья выдаtот ее пDи!угствие. ВтDавостOе
нередко встречаются Festuca' ovina. Deschampsia'fiexuosa, Dа;hп€ qIo-
mеrаtа, дnthemis*Rudo|phiana, vaccinium'myrtillUs. PoteпtilIa -si|-

чЪstris, т.е. элементы альпийских мелкотравfiиков. Иногда появляются
более ксерофитнне виды Libanotis mопtапа, Thyпus nummularilts,
Lotus ciliatuý. Луга подобвого типа опоясýвают обычно сам},ю верх-
нюю часть склона, будучи приуро,rены к более бедньIм, щебнистым
п дренированннм почвам. изредка встреqаются в области извест-
няков еще коротконожковые вейяиковые луга,
образовавшиеся, повидцмому, яа месте сосновых лесов. Особенно
]!tного их по южвцм склонам оштена и Фишта.

На более богатцх и влажнцх участках ландшаФную роль при
обретают Роа iЬеriса, Trolliuý caucasicцs и особенно cephalaria
tatatica. На выроввенных )^lacтKax на п€регибах рельефа, в мягких
ложбинах луга перехомт в м я т л lr к о в о-ц е ф а л я риевыелуrа, в которых Роа iberica и cephalaria образYют 2-метровые
высокотравные зарослк. Этот э-]емент субальпиtiского вцсокотравья
проникает по ,цожбинI(ам, постепенно снижая свой рост, в самую
гуПу альпийскцх мелкотравциков, придавая бесчислецнымц бело-
rlервымл го.lовками цефалярии хараюерный штрих высокогорному
.Iандша(FIу. ОсобенноЙ мощности этот тип ;lостигает у верхвего пре-
дела леса на высоте 1800-2000 м. В 2-метровом травостое, ло-
миitо cephalaria, шного НеrасIечm- pubeýcens, Aconitum orientale,
Liguýticum alatum, valeriana colchica, carduUs pontica, Aconitum'
nasutum, т. е. в основном высокотравья.

Мятлик lla более в,пажных местообитаниях образует крупные
стульчатые дсрновиныl сообщiюшие л),гу Ko,]KoBi]Tыi1 характер,
в таких с.iучilях он час,]о ассоциирует нi выбитых ластьбой местах
со щучкой (Deschampýia caespitosa), образуя у подножья склонов Har
ссlловинах хребтов харihтерные ц(у чко-м ят_l и кOв ые коq-
Irоватые луIit, Шцдl!9_9ljе_ _лJг_J lIпсле_ веiiниковых - наиболееi|,/
pJcлpocтpaI!(HHLJи lltп растлгсльllосгIi с},оJльпикlt, !)

3. Нижнеа.,|ьпвfiспве луга
Общая площадь а]ьплйских -]угов па тсррлторпIl заповедншка

довольно знаqительна. Более высокие горные массивы, а таких
мвого (Фишт, Оштен, Чугуш, Псеашхо, Ачишхо, Бамбак, Ятырг-
варта и др.), имеют обширные площади rrелкотравных альпиilских
ковров, особенно по северным сI(лоttам. В зilповед!rике встречаются
все основные виды альпийского лугii, нf,члlIая с нижнеальпийскпх
крупно.lерновпнных,lугов с Festuca-vnria. яв.Iяющихся связующим
звеном с субальпийскими лугами, и кончая кобрезиевыми и раз- ,

Iiотравно-осоковыми коврами верхнеа],IьпI{йского пояса, подни!хаю_
lц,lмися до 2800 м lI выше.

Некоторые из альпийских фитоценозов, начилая отсюда, про-
ходят по всем каsказу, как, например, формации гestuca varia
lt.lи calex tristis, достигающие часто большпй выраженllойн it dd-
сточпых районах Кавказа. Другие же, наоборот, получарт здесь
свою максимальную выраженность и постепен!{о затухают с возра_
стаюцей коtlтияентальностью клияата в центра.qьяоlt и востоqном
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Кавказе. К таI(овым, например, относятся формации Deschampsia
Jlexuosa и GеIапiчm gуmпосачlоп. Наиболее характерная формация
вижпеальлийского лояса Fеstuсеtum variae занимает цаиболее кру-
тые, ияогда дах(е скалистые склоны, прцмерно яа высоте 2200-

, 2400 м, Наuлу,{шсй выраженности _она достигает по более дрени-
рOванным юriным склOнам, но в оOласти известяякOв она встре-
чается неоднократно в достаточно обширных размерах и на сев€рных
склонах. это обстоятельство как бы лод,rеркивает тенденцию к ее

усиJениrl ее в более континенгальных восточных рэйонах,
Общераспространепное мнение о яепоедаемости llестрой овся-

ницы скотом в условиях запOведника не 0правдывается, за исклю-
чением, чOжет оыть, сильно дернистых уqасткоа.

Тцпйчные крупнодерllовинные ассоциации Festucetumvaгiae срав-
нительно небогаты флористи,rески за исклюqеi{ием часто встреча-
ющихся мснее дерцOвиннцх разнOтравных овсяницевых ассоllиii-
ций. Из злаков обычно прис}тствуrот Bгomus-vaaieqatus, Ачепа
чегSi€оlог, Festuca ovina, Deschampsia'flexuosa. Из бобовых - Ап-
thyllis Boisýieri, Trifolium сапеýсспs, onobrychis Biebersteinii;
последний в период цветения своими яркорозовыми стрелками при-
дает характерный аспект крутыпr известняl(овым луговым сI(лонам.
Из осок чаще Bcelo встречается Саrсх Huetiana и С. triýtis, а лз
двудольных - Scabiosa caucasica, АпеmOпе faSciculata, Psephet-] luS- colchiclls, Polygonum саrпеum, vаlегiапа alpeStris, _AStrantia

. 'helleborifolia, centa!rea FiSсhегi v, осhгоlечса, Senecio ацrапthiа-
cus. BetUnica'qгaлdifIor.l. Myosotis Jlpc_slriS. Plantэgu sJxзtili5, H:t
кр}тых цебенч:lто-кJменllсгых LI..]очах vllого IleIianlhemum ch]-
maecistus, Thymus nummolariuS, Lotus ciIiatus, Pastinaca аrmепа.

. Весьма распространенная по всему Кавказу формацпя Вrоmеtuпt
,vагiеgаti занимаст на территории запоsедника скромнOе ecтot хотя
ви;l эдифицируlощего здесь костра пестрого широко распространен
на луlах ни)i(неальпийскоil области. Лу,rшей выраженности этот
гип досгигilеl,в lJ6лJсти иJвесгнчковых lUp ceBepHoii окрiиllы.
например, на llастблцах Лагонаки,

Зато широкпм распространением пользусгся повсеместно Nar-
detцm независийо от характера горных пород и экспозиции, хотя
наилучшсй вырJженности белоусники ;Iосгl,гаюг пu iолсе влажным
севсрным склонам,

Область_ лсдниковых циЪков, мягкие, бо.цее влажные скJоны

^{0реннцх 
0угрOв, }rнтенсивII0 выпасаемые раньше плOщадки, лв-

, ,/ ,ляютс{ излюблснны{п местообитf,ниями jелоYjнико.в, Особснно
'''в области распространсния извеJгняков, о,]личаltrщихсч миlьи]\lи.

часто платообразfiыми формами рельефа, белоусники II0крывают
в общей сложности обцiирные простраiства. Пождлуй, нигде их
нет так много, !(ак яа платообразных нагорьях Лагонакских паст-
б4lц Фишт-Оштенского известнякоt]оiо массива, в особенпости

, IIа склонах г. }1ерзекау, Ta\t белоусники являются основным ланд-
шафтны'!t Tипо}r нl,,кllе]lьпийскоП обл.|сlи. примерно на высотс
2100-2З00 м. Отсюда, Koнetltlo, нельзя лелать вывод о кальцефиль-
ности бе,']оуса, ПрItчина с,]сль широколо паспросгрJнснил белоiсни-
t{oB в области иэDестняков кроется в особенliостях более равнин-
l5]



|lого рельеф, благоприятствУюцих более интенсивкому вцпасу и
выщелачиванию почвы. Непрерывныйl сложившийся веками выпас '

ведет к вьaтеспенцю менее устойчивых фитоценозов за сqет усиле_
ния белоусников, tlтo неодноI(ратно отмечалось в литературе,

Nагdеtum может фрмироваться на месте самых различных фор-
маццfi, поскольку сам по себе выпас с течением врсмеtlи подгото-
вляет белоусу более подходящие почвеяные условия. Чаще всего
белоусники образуются на месте вейвиковцх лугов, рододендрояовых
зарослей и производных из н{х фитоценозов. Отсюда пестрота фито-
ценозов Nаrdеtцm, часто весьма близких по своему флористическому
составу, но разлиrlных по происхождецию, так как ицтенсивнцй
вцпас флористиqескц обедняет и обезличивает разнообразие есте-
ственноlо травостоя. Обычнцми спутникам белоусников являются
Апthохапthчmlоdоrаtчm, Deschampsia' flexuosa, Festuca -ovina,

Luzula spi.ata, crepis rumicitolia, viola oreadeý, campanula"tri-
dentata, Саrum milefolium, Сагtlп-Еачсаsiсum, centiana septemfida,
С. pylenaica, Plimula аmоепа, veronica'gentianoideS, RапuпсчlIrý'
огеорhilUý, Potentilla Sitvestris, Solidago virga ачrеа, Daphne glo-
merati. Сеrапiчm-gуmпосач|оп, Alchlmiui, СrосчS Scharoirni,
cirsiumtsimplex, Таrахасum Steveni, Sibbaldia раrчiflоrа.

Бобовыми белоусяики беднц. Элемеfiт субальпийского разно-
травья среди яих также не играет роли. Чаце всего встречаются
Betonica grandiflora, Astrantia helleborifolia, Podantum саmрапч.
toides, Серhьlагiа tiltaгica, зато весьма обычны куртины рододен.
,lpoHa кавказского и черники как показатели роjlо.lсн]роновой ста.
дии в прошлом. Чистые белоусники встречаются реже и занимают
небольшие участки, Чаще это политрихиевые белоусники, хорошо
выраженные, наприllер, на известняковой платообразной вершине ,

г, Трю. Вместе с рассеянвцмх среди них карстовнми воронками они
составляют своеобразныil элемент альпиЙского ландшафта, Здесь бело-
усники носЕг нескольцо комплексный характер, Tal( как сплошные
уqасткибелоуса прерывак)тся мелкими латками Antennaria dioica или
Trifolium polyphyllUm; последпее сочетание особеяно любопытяо.
Более распространеяы р а з н о т р а в н ы е б е л о у с н и к и, за-
нимающие местами довольно обцирпые площади. Проективное оби.,
лие в них белоусi обыqно не превышает 2Ь30:;, Флористически
они болаqе политрихоsц)( белоусников| особенно ва южных склонах
(г. Аибга), хотя в больцинстве случаев и они. повl1,1имому, вцшли
из-под рододен.lрона. Особое место занимают более ксерофит.
ные белоусникп, например, типqаковые, встречаюциеся
в областt изаестковых плато (l. Ятыргварта, г, Трю). Любо_
пытен овсяницевый белоусник с Festuca чагiа,
именуемыЙ ГроссгеЙмом и Ярошенко Nardetum steppo-
ýum, несмотря ато, как это правильно подчеркивает Н. А. Буrr,
что Fеstчса varia не степное, а типично луговое вцсокоl,орllое
растение. Возможно, что внедрение Feýtuca vafia среди белоус_
ника. так же. как и сам белоусник, - покаlатель лаtтбищного
в.lияния, 3аметяые площа,lи эта ассоциация заничаег Hil л,|енее осе_
вереннцх платообразных склонах г. Мерзекау, otta и$еет явно
liо\lllлексный характер. Fеstцса varia разрозвенrtl}1и дернинками
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сtлдит средll крупных латок серебристого альпийского пtелl(отDааья
(Апtеппаriа dioica. Anthemis Rudolphiana и Alchimilta сачсаЪiса).
Значительное учiстие Сагех Нчеtiапа, Anthemis, Rudo'phiana,
Рrimцlа аmоепа,_Рlалtаgо saxatilis, Sепесiо аtlгалliасчs. thymui
nL!mmularius, TriIolium polyphyllum указывJст на обра"ов'ание
этOи ассOциации из верхнеальпийских {елкотравников ,

Особый ландшафный облик имеют северныi склоны,lльпийской
области, хзрцтце целой системой мелких и крупных ледниковых
цирков. Здесь царство кавказского рододендрона.В области кристаллиqеских пород и сланцев ceвepнolo склона
темные куртияц рододендронов образуютсплошной кустарнuковый
пояс яа протяжении сотен вертикальяых метров. Без перерыва
сплOшные зlросли рOдOдендрова уходят книзу под полог субаль_
пийсt(ого березового l(риволесья (Betuletum' rhododendrosЙ), а
кверху 0яи лостепенн0 выклиниваются сре,lи верхнеJлl,пийских ков_
ров и кобрезников (л. Алоус, r. Джуга и др.). Но чаце в области
ледникЬВБIх циркоВ ни)кнеальпиЙского пояса мы ваблюдаем пестрыЙ
Комплекс сильно изрежсннOг0 р0,1одендрпна п луга. приtlем ро.lодеllл-
рOн осOOенн0 слуцается ло 00лее крутым. (калис,rы{ cтeHl(aM Kapal
а луга занимает преимуцествеяно более мягкие мелкоземистые ск-по-
вы. Повидилlому, большинство лугов образовалось после сведения
рододендроноаых зарослей. Среди нлжнеальпййских лугов ]]аи_
00льцим распространением, помимо белоусников, пользуютсл фор_
мацип извилистой цу'Iки (DeSchampsietum flexlosac) и герани (Gе_
fanietum gymnocaulon).

Первая занимает более'мягкие fiелI(оземистые склояы; по ней,
как ло зеленому бархаlноvу ковру. мягкч сlупает нOга, Вторап
язбирается на болес Kpyltle цебнистые склоны. Плошалtl,.,]няiые
:jтими фитоцеfiозами оqень поздно, обычно в конце июля, выходят
,lз_под снега,

МозаиI(а листьев герани образует сплошной llol(poв лпстьсв,
которыи в августе усеян крупными сияими сOцветиями, несколько на-
цоминаюцими нашу луrовую герань, но более яркой окраски. В сен-
тябре быстро краснеющце листья герани также образуют хорошо за-
метный штрих альпийского ланлшафта. и.jдали бросающийся в глаза_

В напболее увлацненных лрLсяеl овых лестах срJвнительно
небUльшими лагочкiми встреqаюгся зJмоховслыс (пустошныс) л},га
: гослодством Sibbaldia-pirvifloгi. ТзrахасLrпr Sti,,Ъпi. colpodillm'
|onticum и др,, речь о которых будет пескоько ниже,

Все вместе взятое во главе с рододендроном составляет единый
ланлцафнцЙ комплекс, достигающий, повидимому, своеЙ лучшеIi
выраженности именно на территории Кавказского заповедника и
постепенно утрачивающий свою ландшаФвую монолитность пФ
tlepe движения на восток, в сторону центральноIо Кавказа, в связи
l- возрастаюцей I(онтинентальностью климата.

В области известковых хребтов этот ландшафтный комплекс
:лабо выражен, Судя по описаниям Колаковского (8), среди
известковых массивов Абхазии, в частяости, на Бзыбском хребте,
ег0 оqень мал0.

Изредка этот комплеI(с по наиболее высоким хребтаlý (Чугуш)
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заходит и на южнше склоны, именно там, где имеются небольшие
нпши, паподобие ледниковнх цирков. Но поскольку последние и
1,о рельефу, и по климатиqескому режиму несколько инце, то и
lандшаФные узоры их весьма расплывчаты и не 0тличаются мOн0-
1итной цёльuостью северных склонов.

Возвращаясь к описанию формации Gelanietum gуmпоса!lоп,
.lеобхолимо указать, qто все ассоциации из Rhododendretum, как
,jелочсники. шччники и дD.. имеюг много общих видов, сюда оIно-
сятс; GеrапiчЙ'qуmпосачiол. DeSchampSia' tlexuosa. AnthoxaTlthum'
odoratum, Роа' |опяifоliа. AIchimilla rе|iпегчiS. Саrum caucasicum,
Апеmопе faýciculata; viola oreades, Gentiana ýeptemfida, RanunculLls
oreophiIus, Pulsatilla lutea, TrollluSbaucasicus, Pedicularis condensata,
Antherniý,Rudolphiana, campanuta'trldentata, Polygonum vivi-
раrum, velonica gentianoideS, Из них все пе речисленные, за исклю-
чением .1вух последних. хirрJктерны и дл1 гераниевых лугOв.

Что же касается формации Deschaпpsietum flexuosa, то она за-
нимает значительно более скромные площадл, во, находясь в луq-
ших рельефных и почвеняых условиях, чаце испOльзуется под_вы-
пас, й результате чего постепенно замецается беJоусниками. Гlре-
обладаюцую роль в травостое здесь играют приземистые альпийцы:
дпthеmis' Rчdырhiапа, campanula'tridentata, viola oreades, Аrепа-
riа lychnoidea, croc!ý scharojani, Моцный гипновый моховой покров
с господством Polytrichum является характерноЙ особенностью
этой формации,

закан,Iивая описание ландшафтного l(омплеI(са ледниковых цир^
ков, нельзя Fе уп.\мянуть 0 группе мелкотравных замOх 0велых ,пугов t
влажных, долгосне}кншх местообитаний, являюцихся яаиболее ти-
пичными лре]ставителями нJстояцих Jльпийских пусго.Uных лугов.
но занимJЙцих очень небольшие участки, Чаще iсего rlo буrут
з и б а л ь д и е в ы е п у ст о ш 1,1 довольно пестрOго сOстава
в ЪавйСимоai' оiт 

-цебнйсiЬсти почвенпого покрова.
По сравнению с Алтаем роль этих замоховелых пустошных ,пугOв

в альпийском ландшаФе ни,I,гожна. Там они заIiимают олромные
площади (нередко в нссI(о-пько сот метров ло вертикали), :]десь 

- 
это

крошечцые микроучастки в несI(олько лесяткOв, редко сOтен квад-
ратньIх метров. В более влажных_ местообита ниях меJ,lкоземлистых
склонов нередко вс,]реqаются люЬOпытные о]у B:t н ч и к 0 вые
п v с т о ш и. с по,lJвляющиrr обилием TJrJxactlm Steveni, но фло-
рлi,f,йiiiiТ сильно обедненные. Весьма обычltы срсlи Ht,x Gпарhа-
iium supinum, Саrех micгopodioideq. Pcdicul:tгis NоrdmаплiапJ.
СеfаstiчЙ trigynUm. AlopecuruS vaginatus. Изре.lка всгречаютсq
пустошные тi,{инники. в которых основным до]l1инан,]ом яаляегся
визенькое зонтичное Саrum сацсаsiсчm, весьма часто встречаюцееся
на альппйских сырых пустошах, обычно с у,lастием carex da-
cica, Все переqисленные пустошl, s результ;lте бо,lее у.иленного вы-
паса приниЙают иногда хараюер сырых белоусниl(0вых пустошей.
Naad!ý заходит и на ключ€выс, гипновые и сфагновве осоковые
болотца ле,lниковых цирков. чувствуя себя ловсю.lу, как до,ма,
Наконец, последним членом влажных приснеговых муjьд. инOгда
лишь в севтябре освобояцающихся от снега, являются пуgгоши типа
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colpodietцm, отлпqающиеся такипt же скудным Флористическим со-
ставом, несомкнутым, сиiIьцо замохOвелым покрвOм, как ц 0дуван_
чиковые пустоши. Длйтельное залегание свега в течение почти
всего лета вцзываст часгые разрывы и спOлзание дерцины, в силу
чего склоны принимают местами неrсно ступенqатый характер.
ПU$ичо coloodium Dопtiсum в травостое обыqны Сiгех miсгороdiо-
i.je", с, Uгеорhilа, Аlоресuгчs чаgiлJ[цs. Тагахасum'Stечелi, ссrаs-
tium tгiяупum. Sахifrа8а sibirica. Pedicu1.1ris Nordmanni.jna, cha_
mаеmеlчm сацсаsiсum.
l colpodietum поднимаются неоднократно ло верхнеальпий_ских
высот, яаприпtер, по ceBep}loмy склону г, Бамбак до 2600-2700 м.

4. Верхнеальпийскпе {ула
верхнеа,lьпийский пояс сложен обширнейшей и весьма пестрой

групп;й альпийских мелкотравников. Крайне пизкий травостой,
i СПЛОШНаЯ ДеРНИНа ПРИЗеМИСТЫХ, IIЦЗКOРОСЛЫХ аЛЬПИйСI(ИХ М_НОГО-

i петников, почти полное отс}лствие представIIтелей суOальпиискои
f rР-поры и заметное усиление .Jtишайниково-мохового покрова - вот
1 бтлЙ,rительные чертЬ этой группы, qасто именуемой ковровой ра-

стительностью. В действительностu четкOе олрсделеяие пOцятия
аJ,]ьпийскоtо ковра до сих пор не даяо. Одни исследователи пол этим
именем объеликяют почти BcIo верхлеальпийскуIо луговую расти-
тельность (Буш), лругие, наобOрот, вылеляют группы пJiотнодернo-
в,rнных кобосзников и осочllllков,lип1 саrех trjstis от lIасTоацей
ковровой рi,сгитсльнос1ll (Грос.гейм, Долуханов. Колак_овский).
Послелвuй особо выделяет мелкоземлистые ковры от цеонистых,
хотя последние, не образуя сомкнrтого покрова, по суцесrву не

УКЛа]LIВаФГ(q в рlч,tи лоttяtrl,t U луlе. Не вхо.lя в:Iасголцей крат-
,(ой замсткс в обсущlение к,].lссиlDикацll0IIн0l 0 Bollpuca. укажу,|ишь.
что мной приняfо деленuе а-пьlluйсI(их лугов на цобрезяяки, }lелко-
травныеосочllLlкll llпустOшивлажных долгоснежIlых мест0o0итанltи.
Nardet!m сюда не вк,lючаются, они целикOм 0тяесены нами к группе
ни}кнеальпийских лугов; хотя некоторые ассOциации в яих, яесомнен_
но. tJ,ЯJаНы liылlI BllpUm.loM с цепкотр]вными осOчнllкаtlи испусто,
цДи, но ocHoBtrlq мlсс:r бt.lоусников все же гяrогеет к llи],кнеалL-
Illlilc1.oMy лоясу, являясl, liOоиJво.lны1,1 родо]ен,lроновых зарослеi,

Me,lKo l рJвныч,,,lьпийски( UсUчники шу,роко

распространены по всему заповеднику. обычпо оли занимают боле0
i,rягкие iребни основных хребтов и елких их ответвлений, а
также несколько щебнистые верхние скаты. В основном они встреча-
fuтся H.r высоте 220ь2500 м. но lleo.IнoKpaтHo слускаются и ниже
в lлчбь сt,бзльпийского пояса, занпlлая всег,1;l 00лее оTкрытые. оо,lу,

",,""i" uйоrми. .lбисlыс ччасткll. Выше они обычно с Iиваютсл с
l(обрезника'л1ll, с которычll Ъбр:lJуюг ря,l лерехU]ных ассоциациii.

Ф лористпч ec(!r oнrj з нач ительно 0 огаqе не тольк0 сцудных llycтo-
шеЙ, нuикчбрезников.оll,, уже из(J,lll раДулJl г,'1,IJ,]онкимиуJпрами
cBoeil дн|,l'Uкрасочн{O'taлL*гите.lLнuсги.,(JсновIlычи дерн_оOOразOва,

fi{li,tЖ##iЁ.'",,j*f пЖ"tr#l?# тн,
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,фа,r. L.24лlу4!L уaaОl4ч
phiana, campanLlIa tridentata, HeIianthemum chamaecisium, Al-
chimilla сачсаýiса, Minuartia caucasica, Gypsophila tenuifolia, si-
lепе Ruprechtii, vеrопiса gentianoides, ocntiana руrепriса, С. sep-

Ffllffi : +l$Ц, }r ;j;,;Д;7ДР;:хt*:
ЩохLво:лицайциковый поI(ров развит достаточно хорошо.
Наконец, последней крупной группой верхнеаJrьпийских мелко-

травных лугов являются плотнодерновинные коб резники.
Иногда при рассмотрении растительности альпийского пояса объ-
е.lиляюl формации Festuci varia и СоЬгеsiа в о,lну группу плотнодер-
новинных ассоциаций. Но так как обе эти формации весьма разлиqны
как по флористиqесl(ому составу, так и по экологии, встречаются
притом в разных высотных поясах, то подобное объединенпе несколько
цскусстsенно. Прав]а, Festuca varia поднийается и на Bepxнea],lb-
пийские высоты до 2500-2600 м, o;lнaKo, она здесь 

'KMeTcrl 
к мел-

l(им лот(ац, в о|(ружении а,!ьпийсl(их l(oBpoв, ч,го указыDает на
ее прцна.lле7кнOсгь к бчлее пiJниженночу llоясу.

ГруппJ кобрсзltевых ,1угов занимает в алLпийской облJсти I(aB-
казскOго заповедника весьма почетноеместо. максимального своего
вшражепия она достигает по бо,,]ее мягким мелкозсмистым cк_loнal,!
и на платорбразных плоцадках, начиная примерно с 2500 м.
Так, например, на плоской столообразной вершине г. Трю, плоцадь
которои изл4еряется многимll десятками гекта ров, l lо мягким склонаl1
вершины г. Нагой Чук (обе известl(овые горь0 cobresieta являются
основнЕмiilпом растltтельностиваJ,Iьпийсliом ]lандшаФе. Уже издалu
многие кулолообразные вершины и отхоляцие от них хребты 0бра-
lIцют внимание своим желтовато,бурым аспектом (Бамбак, Ятцр-
гварта, Нагой ЧУк и др.). По нему почти безошибо,rц() можно ука-
зать ца прпс)лствftе кобрезиевых лугов. В отличие от ковроаых
мелкотравников ояI ]lишь незllаqцтельно спускаlOтся по выпуклым,
оI(ругJIенttым хребтам. Нскоторое снижсние кобрсзнrп(Oв в обласT,.I
г, Трю (2396.{) объясняется tlа-,lпчием обширноло нагорного плато,
}IаI(аIIливаюцего моцную тOлщу сяега и тем самым усиливающеl'о
суровость клима,га а-lьппiiскrlх высот.

3десь, tla кавказе, такий образом, fiаблюдается ,га }ке картина
с виженrrя альли fiско и растительнOсти, ка l( и на пене пле н изирован ных
нагорных плато Алтая и Тян-Шаня, яо там 

- 
это обширные про- i

странства в десяткц квадратных киломегров, а здесь - небо.rlьшие,
хотя и заметные участкrt.

Основньaми компояентами l(обрезниI(ов, ле огличающихся фло-
ристически$ богатством, iвlяются cobrcsia schoenoides, Fеs-
Iuса ovina. Ачепа ' чегsiсоIоr. СJrсх tristis, С, Hlletinna, СоЬгеsiа
humilis, Саmрапчlа 1rideлtata. Alchimilla саuсаsiса, Роlуяопчm
сjiгпеum. Primula algida. Кобрезия обычно не образvет спл;шлоr|
Iцстки, а сидит частыйи, но разрозненными дерповинкайи. Другая
кобрезия, cobresia rпасrоlерis, встреqается режс, небоrьциa|и латками
вкраплена пзредка в основной хобрезиевыii jtуг и образует свое-
образtlую кобрезиевую щетку. Среди остроло;tочных t(o-
орезникоа, чаце всего идущих по южцым сl(лснам известяя-
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ков, обычно i.tцого бобовых, главным образом, oxytropiS kцbanensis
onobrychiS Biebersteinii, AStragalt]s Levieri. Особое место занимают' r(л е ве р н ы е к о б р е з н и к и с Тгifоlium po]),phyllum, цироI(о
распространенные по г, Трю и I. Я-тыргварта. Этот приземистый
своеобразвыЙ клеверок, с крупными бело-розовыми неIЪловчатыми
соцветt ями, Tal( мало похожий на обычные клевера, образует своимll
пальчато_надрсзавными листOqками сплOшяую мOзаику l(oBpa,

i среди которого пуtlками торqит cobresia schoenoides.
Неоднократно встречаются т и п q а к о в ые к о б ре з н и-

]'к и со слабым, почти нсзаметным участием бобовых и, яаконецt
широко распростраlrенные по северным, более влажяъJм склонам
пустоцные ивовые кобрезникlr, отлиqаюциеся
сплошным гlrпново-лишайниковым покровом п обильным участием
приземистой, но не стелющеiiся ивы Salix arbuscula.

В отличие от предыдущих кобрезиевых ассоциаций здесь мlIого
а,lьпийцев влажных мсстооблтаний, как, например, миниатюрная
DrаЬа scabra, местами густо, наподобие кукушкина мха, покры-
ваюцlая сI{лояы, затем много cartlm caLlcasicum. Роlуgопчm vivi-
parum. Тdrdхiсum StevLni. Potenli'l] ge]lda, sJYiIrJg' flage'lxri..
Swегtiа iberica. УI(азанная ассоциация хорошо вырал<еiа па г. Бам-
бак (2700 м), т. е. в неизвестнrковой обJасти, To,,lbкo в одной этой
Jссоциации l'лпllовU- LlшайниlrовIrй покров обгаtус вче.те сип,,ii
сплошIlой ковер, напоминая несколько высоliогорнYlо туllдру Ал-
тая. Но в отличllе от пос,qс;lнеii злесь совершенно oTcyTcTByIoT фор-
маUии Itустошных сlелюUlи\сq полярнь,х ив. которцvи т,lIiбOг,,г
Аmай, и состав-,1яюцих там 0дно из характернейших JандшаФлых

' образовапий llагорных п,пато а-пьпийской 0бластл.

5. Горные ключи и высоцогорные болотца
Говоря о ",Iапдшафтных 0собечностях аJыlийско}i об-!асти,

неJьз|l lle уlIU\lянчгь о \lнолочисл(нны\ lUрных ь,,,]ючJх, сбег.,ю-
цllх со всех сторон с окру)кающих высот, и о высOкоIорных мелI(их
болотцах, цедроii руI(ой приролLI рассыпанпых по ледниl(овыrr
циркам северных cKnoHoB, Те и ;{р}тие сиJьно оlкивляют альпий-
скиЙ .lxll tJuJllл,

Го рные ключи с кр}тым па;{енйеil и резц0 выраженIJы]lп
эрозионпыми дOлинками, лачихаr] с субальпикх, обычIIо оI(аirilлены
светлозсj]еliы]\1 борлюром гllгантскоil мапжетI(и Дlсhimillа acrltiloba,
поднимающейся до верхt]еальпийских высот. На бо-lес лологих
(кхтJх горныс клюllll ужt фJрмllлуюl мичиаlюрлые пой\tо,lliI,,
ocoOeHHU 1,1\1(гljые в o0.|a(ll| мягких ll ключисlых г,,]инистых c,lilll-
цев. Здесь появ_rIяются крошеqные оСоково-гипновые мысикл l]il
излУilинtlх речl(ll с торфянистыми по'Iвами и трудно размываемOй
.lерниной. cloжedH,,ii сллегенипми xapillffepяOii аJlьлийсьо'' Uсоll.и
carex dacicJ, PrimulJ auгiculata, сJгчm cJUcdticum, 'Irito]ium Sp;di-
ceum. иногла Liяu1.1ria Itiic] нссколько Uживляю] осоково-lд:lнlкс]-
ковый характер лужilек, Blolb во;(о,]ока обычны гоlстые бордюры
гилновых мхов и рассеянпых по нему светJ,lоJlиловой Саrdаmiпе
uliginosa и завяjших листьев caltha polypetala. В Iлавный ключ
часто впадают 0олее мелкие клюl!ики, заплывшие толстым слоем
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буро-желтцх гипновых мхоа; Epilobium algidum, catdamine uti-
giлоsа и Неrа(lечm apiifolium несколько оживляют этот буршй
локров. Изре,lка из-под гипновогоковра робко вЕгля.lыsаюг рсдкие
северные растения PinguicUla vljlgaгis, sel:rginella selaginoides, По
лDисгым. 00лее дренирOванным склона]ч слускаются l( ключам чаце
всего зиббальдпевне белоусникп с Таrахасum Steveni, crepis rumi-
cifolia, Gnaphalium supinum, на более крутых затеяенных скатах
мозаика лисгьев Gеrапium gуmпосаulоп, J бли,] кilмнеЙ заросли
po.{o]eH.lpoHa кавказсl.ого, В нижней чз[тл cK.lotloB бJ,Iиз во]ы вы_
ллядывают из-под зсмли яркооранжевые бока,пьчики crocfis sсhаrо-
jani, тыся.lами покрываюцие альпийские ковры в осенни€ месяцы.
Местами а более спокойных плесах горного l<Jюllа у)ке начинается
образование галечных поliменных островков, rlокрытых кр,епким
осоковым дерном qз_r_еJi. dacica, в окружении l(оторых на более
молодых аллювиях заросли крупного зоптлtIного LigLtsticum а|а-
tum, Rumex arlfolills, Аlоресuгuý pratensis, т. е. ]лементы субаль-
пики.

Вцсокогорные бо,1 ота являются пеотъем.ilсмой при-
на,fлежностью]Ie,fнltкoвыx цирков. Особенно млого их в области
бопее к-,lючлстшх глliнистых сланtlев и конгломератов. обычно они
разбросаны в углублениях мореныi но чаще по днищам каровых

лестниц, столь характерных дjя большивства ледниl(овцх цирков
западноrо Кавказа, Высокогорные болота-сравнительно молодые
образования с очень лестрнм, Ma"no еще сформировавшимся расти_
тельным поI(ровом. Этому немало содеЙствуют незначительные раз-
меры,болотец, обычно не превышающие в tlопереlrнцl(е 50-100 м,
с-lабilя мощпость сильно ми!lерализованного торфяника и пастолько
тесное луговое окруж(ние, что боlIJшинст8о IlJ них .lo,1,i(яo быть
причислено к лугUsым болотам. В рJсгительном lloKpoвe. с о]ной
ч,гороны. гиличлые представигеди болот, как SрhJgпчп. EriOphorllm
vnginitum, Саrех limosil, СJrЪх choгdoгhiz;l. PinglliclIlavulgaris.
с другоЙ,,гlт )ке в массовом l(олиqестве л}товые Naldus, Апthохап-
thum, Briza, Саrех canascens л алыIиiiсl<о-.пуговыс формы Ро'уgопчm
саr,lечm, РrlпlulJ ,tmоUпi, С]aсх dJcicJ, Дпсmопе паrсissi{lога.
Немаловажllуtl) ponb в неустойчивостл болоп{ых форм играет, по-
видимому, изменчивость термичеtl(ого х грунтового ре,4(имов. Встре-
чаются болота с явными признаками деградацли. Особенltо любо-
Ilытно в этом отношении своеобразное б),I pllcтo-Ko,1HoB,r]oe осоково-
сФаtновое болотце в одном хз ледниI(овых цирl(0в г. Ачишхо, бас-
сейна р. Бе-lой, примерно на высоте 2000 ý. Бо.tото пре,lставляет
ря ( крупIlых. o'leHb плоlllых кочкообрlrзных микробугорr(ов, погру-
женных в мелкую озерину, г-]убпна которой не превншает 40-
50 см. Часть этях бугров надвоJIlого хараюера, п(Jкрыта сфаг-
lloBHM, отqастll rилновым мхом tI сп_lетениями саrех dacica и
оозвышается хад уровнел! воды пе более как lla 20-З0 см. Ос-
нование бугров, следовптельно, погру)кено в волу. Бугрц окр),|,_цоЙ
ltlи овальtlоlli формы с кр}тымп, часто лодмытыr4и стеяка!tи, с
tlтtlытыми корневццами осоt(и; диаметр их Ile превышает 00-
l00 см, Надsодная qасть лостепевно пOвыш:lется к центру бугра.
Помимо надводt]ых бугров, lle fiенее многочисленFы подводные бул-
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,ýr
рш, целикоп погруж€llные в озери;у. Форма их примерно та же, но
только бол€t приliлюснутая и с более плоскими краями. В паиболее
повышеяной центра,пьной част], поIруженного бугра сохранился
еще кориqневый c,:loli Ilеразлож вшегося войлокообразного торфа.
Проткнугь бугор R ]Toi, части палкоii почти невозможно, в то
время KaI( ме)коугровые пространства имеют вязкOс илистое
дно. Ниже по cl(,rolly бугрц лрпнимают ва,Irообрiзпую форi1],, за-
мыкая своими бордюрами более илl{ Mellee замкн}тыс озерпны. Пе-
редниЙ liрilй BirloB, обрзшеllllыii ,( току l}ol, бо,lее кр}т, вl,звышеtl и
полмыт в по,lво;lноl-r частл. Поперечнrtl( всего бо-пота не превышает
80-l00 м. В порядкс беr,.Iого марцlрутного обследования не удаJ,lось
более подробно прослсдить все особенпости этого JItобопытнейшсго
бо.потца; эволюция сго в0 многоl1 пеясна, llo во всяком с-]учае мы lIa
данвом примерс вllдим одну из стадий деградации болOтца, при,Iины
которой пока чт() не удалось выяснить.

Основныс ви;lы болOт Кавказского заповедвика следующие:
l.Осоково-гипновые клIоqевые луговые

б о л о т ц а, слохФппые осочl(оIi Сагех dacica; они являются Hari-
более распространенным типом высоl{огорных JIугово-болотных об-
разованиЙ. С одноЙ стороны, они непосрелстIJсвно перехолят в опи-
санные выше мел!(ле поilмц альпtlilскоri об-'lnсти, а с другой стороны,
в особо кrlючистых местах Формируются вхараI(терныс вIlсячие клю-
чевце болотца, испещренвыс розетками лцстьев бледнолиловой
Рrimulа аuгiсulitа, белыми звез.trоцками cerastium trigупum и ши-
рокими подорожникообразllыми лисгьями sweпia iБеriса, Часто
это изумрудно-зеленые сырые лужайки, наподобие подстри)l(енliых
газOцов, ужё издали ласкают глаз сволм}t сочныии, свежими 1,о-
нами, Ра3меры их редко превышают 20-З0 м в поп€речни,(е. Очеllь
мt{ого ихl например, по всему ссверо-восточному склону г. Гузе-
рипль, в полуэамкнутых, замытых карстообразпых депрессиях. Фло-
ристически это наиболее (куднцс болотные обрJзовJllпя. Hjr lrого-
рЦх местами, кроме сплошноЙ щстки осоки Сагех dacica и единич-
вых ceraýtium trigупt]m, cafdamine uliginosa, Реdiсulагiý Nord-
mаппiапа, Саruп caucaýicum, ничего не найти, Торф сильно земли-
стцfi, небольшоii itощностх (ЗН0 сц).
_ 2., Осоково-пушицевые I(очковатые мелl(ие
0олотца встречаются как в ледни(овых цирI(ах, так tl в л.посl(их
седловипах (г. llшекtlш). Помrr!{о carex dacica ll Eriopholum апgч-
stifolium. з]есL всгрцчilюlLя Роlуt]олп,п саiпеum. Ligulariii altxica.
Trifoliurn rytidoselniUm. POtenijllJ siIvestris. cirsi;m ýimplex, а
в йепее кочI(оваlых мсстах - обилrlе sweгtia iberica.

З. О с о к о в о-с ф а I н о в о-г и п н о в о е коrtплекс-
вое болот0. п-,lоские сфагllовь!е бугрц с tlезначllте_,lьлым
участием цукуtlll(ина ,lbнa поросли,I(aK это rI!t стt,ацпо, беjlоусом. В
lltочажинах - в 0c,iOBlloM гипновые мхи и мелI(ая осочка саrех limosa.
Из лр}'гих ви.lов чапlе всегll на буграх С. dacicз, Eriophor0m va-
giпаtцm, Deschampsi:l caespitosa, Primula аmоела, Polygonum саr-
пеuп, в общем-смесь болотных, луговы\ и альплЙсl.о-л}тоUых
форм. Раlмеры боrотеll Tal(){ic ничт(,,жны. llзре.lка cpc.Ill нпх встре-
чаются неб,олылilе уqастки qцсто сфагtlового характера, покрытые
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редкими былинками carex daclca и единичяымlt Primula аmоепа.
Подобный тип болота встречен был только на г. Б. Бамбак.

4. О с о к о в о - г и п lt о в ы fi плывун встречен только
раз на зарастающем i,lopeнHoм озерке г. Алоуса, Из осок, помltмо
госло,]ствующей carex limosil. сообщзюцей' плывуну бурый аспект,
много С. roýtrata, сгущаюцеЙся по краям бо-'lота в виде яркозеленого
бор.lюра. Участие сфагновых мхов оrраIIичен(r.

Лучше всего болотные комплексы выр;r}кены Hjl моренах север-
ного склона г, Б. Бамбак. лвляюцегося вообще o]Hoii иJ самых хн-
тересных вершин заловедника. 3десь хорошо flредставлены все
три основяых вида болот, Очертания их трчдно,уловимы: они не-
заметно переходят друг в др}та, оOразуя пестрыи I(омп,пекс луl,ово-
болотных образовачий. К лему спускаются белоу_снrlки, осоковые
ллелкотравники, одуванчt]ковые коврики, усиливаrl 0ез того лутаную
t<артину взаимюотношения л},говых п болотных образований. lJe-
стами среди боло,г вклиниваIотся своеобразные бугрцстые
политрихиевые образования, сильно напомипающие наши
избыто,rно увлажненные кочковатые суходоJ,iN у подно}кья склонов.
крупные землистые, с,'Iабо оторфова!lяые б}тры с политрихиевым
верхом и лишаriниковыми стенками. Разрозяенно на них сидят Са-
rех dacica, Nardus, Festuca ovina, Еfiорhоrчm, Ranuncu|us oreophi,
lus. Иногда вершины бугров обнажеиы,, ц голая цебевка горной по-
роды лежит совершенно неприкрытой, притом на более высоком
уровне, qем на соседних участках, Возможно, что 9то )л<а3Бrвает
на iекоторую связь с мерзлотным вспуtIиванием. Наличие мерзлот.
вых явлениli, пожалуй, лодкрепляют и россыпные пятна, !t полосы
как по склонам, так и по хребтам верхнеальпийской области, а
также, ножет быть. те странные фрмы мелкобугристого болотцд.
котороеописано впачалеглавы. Вечная мерзлота имеется на Кавка-
зе, она обнар}скена недавно буровыми скваживами, заложенннмп
С. П. С о л о в ь е s ы м (9) в верховьях р. Баксан на высоте 2800 ]tl.

Здесь в делювии на глубине 1,5 м имеется небольп!ой слой в
1,5-З м Nерзлоli лочвы.
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Б, п'М. Зеlе чуков, KpJc olJp. l9]?, ?, А, Л. Ko]aKllBcKnit ,PJctш,
тс]ьнOсть Бlчdatsого xpcliтJ tsrK KnnloBJ! бJз: - ,я 1кпвотllо-
sо(стUп,Сухумп. lgЗz У, С, П С nr пi ьсл - BclHaq чrIJlотt в rопllпii чJ,
с]ш Кабар]иitо-Баlкар!,i, (Изв. Гос, г€огр, общ,,. 1937, М З.
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\
SKETCHES ОF MOUNTAIN MEДDOWS IN ТНЕ СДUСАSIАN

SТДТЕ REýERVE
Ьу R. Д, EIENEVSKу

sчmmагу
Оп the Slopes of the main caucasian mountain chain and itý rа_

mificdtions. above the uрреr tree gгоwlh limit, are 5ituated vast
Subalpiлe till hеrЬ meado$S. Slгiking in thеiг jmpetIIouS qrоwth.
lhcir brighl coIourS. and lhe гiсhпеsS of thеiг flordl compositioл: Above
the 5ubalpine meadoWS spreadc а !]rpet of alpine meadows, по tess
vivid and fanciful in their designs, together With the tall herb forma_
liolIS bencaih. seem to сгоWп lhe Wooded mountdin qrоuр ol weS-
tегп саuсJsuь, Thc total аrе] ot these meadows withiii Ihe геsеrчс
is about 50-60 thouSand hectares.

The prevaletlce of caucasian and Near Eastern forms, ап аЬuпdап_
се of ancient Теrtiаrу colchis flora, and а slight floral Ъt marked
phytocenological connection With the Еuгореап AlpS (Nardetum,
Pestucetum v ari ае) determine the eSSential featцles of meadow чеgе-
tation in the саuсаsiап rеsеrче,

Typologic"lly thc mсаdбWS irе di\ided into thrее grоt|рs, паmе|у.
tIle lоwеr lnotlntain meddotLs, the subdlpiлc, ilnd the riрiпё rneadow".

l. The.lower mountain mеаdоws8rоLlр belongs to the torest zone
апd occupieS а modeSt place аmоп8 densely WооdЪd mоuпtаiп heights.
TIlic grоuр iпсIud(5 sccondJry cJlamagro<tidela meadoW5 $ith cala-
mogrostis зr.tпdiпi]сеа. tlогаllу greaily impoveriShed, а\ compJred to
the (чЬJIрiпе, valley De.chilmpSie!d ]nd l,]rgе hегЬ me]doWS aboull-
diлg in hillocks, with Filipendula Ulmaria, cirsium dealbatum, Pole-
mопium caucasicum. In the поrе еаstеrп lеgiопs of the rеsегче the_
rс fгеqUепtlу оссur 5teppe-like meirdoцý of- tlle [оге5t-(tерре type,
here and there even with feather-grass (Stipa Ioannis),

lL The suЬаlрiпе meadows, occupying areas from 1800 to 2200
squаrе metres iп size, аrе conspicuouS Ьу their diStinct meSophyl_
lic осеапiс гуре. L,y their IlогJl richncSs and Siпяulаг rеliсlпсSс, It iS
the brightec! Jnd mosl vivid lype от tJlI !IегЬ чigеlJilол in EUrasia.
Раrtiсuiаrlу typical is its so-called tall hеrЬ 'сhаrасtег.} А mоrе
southern geograpi]ical Sitllatioп, а яrеаtеr aпollnt of heat and ot
а(lпоSрllегiс precipi1.1liolls. J singt.lJa histury ol tllc sLlгчiч,ll of tllis
tчрr о[ vcge1,1i:nn frоm the tегtjаIу epocll,,jlld JaStIy, J relJlivcly
weak iлfluепсе of mап, hаче солtгiЬutеd to create this luxurious по_
segJy of gig lIlliJ diLolylcdoпs. WIth Jп JbtlnLlancc of llmbe]ljltcý (Не-
rасlеtlm р.lЬ(сс(п5. Ligu5ticum Jlatum, L,, Аг"fr(, 'Tommjsinia 

рчr_
рur.lsсепs./,lIld cUmplex mllItiflогоцs speci(5 (Iлulа milqniiicJ. Teleki.l
speciosa), Ilоrе \tidespread, hоц(чсr, аrе the mixcd hсrЬ С,.lхmа-
grostideta meadoýs lvith calamOgrostis агuпdiласеа and а sumptuous
поsеgау о{ dicotyledonS (Betonica irandiflor;l, .'nula grandiflora, Linum
hурегiсifоlium) whicll develop. ill dаmрсr siteS, into Ып( gгаss mcadoWS
ot Роа longifolia.

IIl. Among the lоwеr alpine лeadows оп southern slopes the usu-
al type, especially аmопg the limestones, аrе the Festuca vatia, and
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the Nardela, Which are widespread throughout the ц,hоlе preserve.
Meadows of Gеrапiчm gуmпосачlоп оп glacier ciгques acquire а lands-
саDе sisnificance.'Аmd'пр the upper alpine meJdows are to Ье mentioned the small-
яrа5S sedEe planiations о[ Саrех Meinshauseniaлa апd С, Huetiana,
jпd, at 2'400 п]еtгеS апd uрWагdS. the СоЬгеsiа meadows. consisting
chiefly of cobresia Schoenoides апd cobresia macrolepis, which occupy
rаthеr lаrsе агеаs,

Hish-ail,ilude swamps аге most fгequently lound at lhe bottom
of сог;iеs; thеiг агеа seidom exceeds 1-2 hectares, They аЬоuпd iп
Doreal fоrmS {Саrех choldorrhiza, Саrех limosa. МепуапthеS 1ri{otiata.
Егiорhоrцm angustifolium, Pinguicula vulgaris), 'Гhеiг moSt wide-
spread type are-tlle Sedge spring,tike Swamps !tith Саrсх dJcic.r.
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